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Въ 1891 году, въ 5-ой книгѣ « Чтеній в а Историческомз Обществѣ 
Нестора лѣтописцаъ, г. Дашкевичъ издалъ любопытнѣйшее «Описанье Чер- 
номорья» (т. е., точнѣе говоря, « Черпаю моря и Татаріи>), до того неиз- 
вѣстное. Это описаніе, составленное наблюдательнымъ и ученымъ домини- 
канцемъ Дортелли д’Асколи, прожившимъ болѣе десяти лѣтъ въ К ры лу 
въ началѣ X Y II вѣка и, что не часто бываетъ, знавшимъ лѣстные языки 
(туредктй /гречеекій и арыянскій), имѣетъ весьма большое значеніе для 
исторіи края, давая подробный любопытныя свѣдѣнія о татарахъ, черкесахъ^ 
козакахъ, ихъ сосѣдяхъ и ихъ взаимныхъ отношеніяхъ, а въ особенности 
о самомъ Крымѣ въ глухую и темную малоизвѣстную пору его жизни. 
По обилію даваемыхъ свѣдѣній, ихъ точности, подробности и достовѣр- 
ности въ отношеніи Крыма, столь бѣднаго документами о его историче- 
скихъ судьбахъ, зто описаніе займетъ выдающееся мѣето, не только не 
уступая, но и во многомъ превосходя лучшія, наиболѣе полныя извѣстія 
столь прославленныхъ и всѣмъ намъ знакомыхъ Броневскаго и Бопдана: 
первый на полъ вѣка предшествовалъ нашему автору, но быдъ въ Крыму 
недолго, да и то посломъ,—лицомъ примѣтнымъ и во всемъ подозрѣваемымъ; 
второй писалъ почти одновременно съ д’Асколи, но въ Крыму вовсе не былъ. 
Не смотря на свои крупныя достоинства, наше іОписаніе> осталось, однако, 
мало замѣченнымъ и, повидимому, не вошло въ обиходъ историческихъ 
справокъ, что, конечно, надо приписать изданію его на одномъ итальян- 
скомъ языкѣ, не веѣмъ доступномъ, къ тому я«е переполненномъ устарѣ- 
лыми выраженіями, провиндіализмами и заимствованіями изъ народныхъ 
говоровъ Крыма, татарскаго и греческаго.

Всѣмъ сказаннымъ, мнѣ кажется, достаточно объясняется и оправды
вается мое давнее стремленіе добыть хорошій русскій переводъ этого 
описанія, нынѣ и предлагаемый вниманію читателей. Прямое мѣсто такому 
переводу именно въ наш ихъ <3апискаха>, хотя-бы уяге потому, что «Опм- 
саніе Татарв>, составленное товарищемъ и спутникомъ д’Асколи, Джіованни 
да-Лукка (Giovanni da Lucca), но пробывшимъ меньше времени въ Крыму, 
давно переведено, снабжено примѣчаніями и помѣщено въ нашихъ-же <3а- 
пискахві тогда еще, когда у насъ былъ обычай печатать переводы наибо-
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лѣе рѣдкихъ п выдающихся сочиненій старпнныхъ пностранныхъ писа
телей о югѣ Р о е с і и Обычай тѣмъ болѣе хорошій, что онъ для многихъ 
восполнялъ или незнаніе языка или, еще чаще, чрезвычайную библіогра- 
Фическую рѣдкость подлинниковъ •, толковый примѣчанія къ переводамъ 
давали возможность понимать многія темныя выраженія переводимыхъ 
авторовъ тѣмъ, кому были мало доступны изслѣдованія на мѣстахъ.

К акъ ни былъ желателенъ переводъ <.Описангя> д’Асколи по всѣмъ 
этимъ основаніямъ, но выполнить его удалось только теперь, когда оказа
лось возможнымъ привлечь къ тому дѣйетвптельнаго знатока итальянскаго 
языка, вполнѣ русскаго, но для котораго итальянскій языкъ не только 
материнскій, но и языкъ его ученыхъ степеней. Увѣренъ, что всякій 
пользующійся настоящимъ переводомъ будетъ вспоминать большой и не
благодарный трудъ переводчика съ признательностью.

Н. Н. Пименовъ съ готовностью приложилъ большія старанія для 
возможно точной передачи подлинника, а затѣмъ мы вмѣстѣ почти слово 
за слово, всесторонне провѣряли переводъ, выяененію котораго не мало 
способствовало то обстоятельство, что онъ писался на самомъ мѣстѣ дѣя- 
тельности д’Асколи въ Крыму, гдѣ всего доступнѣе было добывать смыслъ 
многихъ, совершенно невразумительныхъ мѣстъ подлинника. Переводъ мы 
старались сдѣлать возможно буквально-точнымъ, даже по внѣшнему распо- 
ложенію рѣчи ; ничто не пополнялось и не выяснялось въ самомъ текстѣ ; 
всѣ сомнительныя мѣста, а также и собственныя имена по первому разу 
приведены въ скобкахъ, точно, по подлиннику; собственныя имена, чтобы 
были примѣтнѣе, подчеркнуты. Написаніе и произношеніе ихъ удержано 
авторское, и только въ рѣдкихъ случаяхъ оказалось нужнымъ пояснить ихъ 
современнымъ написаніемъ, настолько все это и само понятно.

Не трудно видѣть, что въ переводахъ подобныхъ сочиненій букваль
ная передача словъ автора во многихъ случаяхъ еще далеко недостаточна 
для вразумительнаго пониманія; къ такимъ мѣстамъ даны разъясненія въ 
примѣчаніяхъ, сдѣланныя частью Н. Н. Пименовымъ (отмѣчены Н. П.), 
частью мною (отмѣчены А. Б. Д.). Число этихъ примѣчаній можно было- 
бы, безъ большаго труда, значительно увеличить; но я не видѣлъ надоб
ности множить ихъ, разъясняя вещи извѣстныя и понятныя всякому зна
комому съ главнѣйшими источниками исторіи нашего края.

Краткая сущность <Описаніяъ была пересказана г. Дашкевичемъ по 
русски въ предисловіи къ изданію подлинника; этотъ пересказъ, если

*) Зап. Импер. Одесскаго Общества йстор. и Древн. 1879 г., т. X I, 473 и далѣе. 
Переводъ не совсѣмъ исправенъ, хотя-бы уже потому, что былъ сдѣланъ не съ  подлин
ника, а съ Французекаго перевода ; теперь, быть можетъ, представится возможность возоб
новить его.
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сравнить его съ настоящимъ переводомъ, быть можетъ, всего лучше сви- 
дѣтельствуетъ о томъ, что и переводъ и вызванный имъ примѣчанія не 
будутъ безподезны; нѣсколько подробнѣе на то же указано въ 14-мъ при- 
мѣчаніи.

К ъ прекраснымъ біограФическимъ свѣдѣніямъ о д’Аеколи и его трудѣ, 
даннымъ г. Дашкевичемъ, не могу ничего прибавить, кромѣ развѣ того, 
что самое имя д’Асколи указываетъ мѣсто его родины — городъ Асколи. 
Съ этимъ именемъ въ Италіи извѣстны два города: одинъ Ascoli Рісепе, 
довольно большой городъ въ Мархіи, древній Asculum Picenum, лежащій 
веретахъ въ 90 южнѣе Анконы; другой меньшій, Ascoli di Satriano, но 
столь-же древній, въ Апуліи, въ нынѣшней Капитанатѣ, веретахъ въ 30 
южнѣе Фоджіи. Особенности рѣчи нашего автора не указываютъ, изъ ка
кого именно онъ города, а иныхъ свѣдѣній не имѣется; надо полагать, 
что пзъ перваго.

А, Бертъе-Делаіарда.
1-го января 1902 г.,

г. Ялта.
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Любопытство и жажда знанія присущи человѣку, какъ всякому из- 
вѣетно. Аристотель сказалъ въ началѣ своей метафизики: «omnis homo 
natu ra  scire desiderat»,— ибо человѣкъ знающій говоритъ, а говоря—самъ 
совершенствуется, другихъ же поучаетъ и услаждаетъ. Всякій, по естест
венной склонности, если только онъ не завиетливъ, направляетъ свои мысли 
къ тому, чтобы предъявлять другимъ собственныя познанія — о чемъ 
учитъ мудрый Соломона въ главѣ 7-ой своей «Книги Премудрости»: «quarn 
sine fictione didisi, et sine invidia communico» *). Все это для яснаго по- 
ниманія вопросовъ, касающихся ума, такъ какъ человѣкъ именуется жи- 
вотнымъ интеллектуальнымъ и разумнымъ, или же относящихся къ пред- 
метамъ, чѣмъ-либо приносящимъ существенную пользу, какъ напримѣръ, 
вопросы о медицинѣ, человѣческаго здравія ради.

Но также бываетъ, иногда, одинаково желательно узнать о евойствахъ 
и обычаяхъ мѣстностей и людей, и тѣмъ сильнѣе, чѣмъ оные менѣе из- 
вѣстны и болѣе отдалены отъ насъ. Нынѣ я состою въ пре®ектурѣ города 
Каффьі въ  Татаріп уже десять лѣтъ и потому имѣлъ неоднократно случаи 
совершать плаванія по Черному морю. 2) Хотя моему званію несвойственно 
заниматься историческими изыеканіями и описаніями мѣстностей, тѣмъ не 
менѣе, я,—уже составивъ пространный словарь со всякими именами, гла
голами, нарѣчіями, изрѣченіями, описаніями обрядовъ, вопросами и необ-

Descriltioie Del Mar Nep & della Tartaria
per il D. Emiddio Dortelli d’Askoli, Zett. Dom.: Prefetto del Caffa,

Tartaria &c.
1 6 3 4 .
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ходимыми отве тами касательно души и святой церкви на четырехъ язы- 
кахъ: итадьянскомъ, греческомъ, турецкомъ и армянскомъ, для восточныхъ 
миссіонеровъ; написавъ краткій сводъ все хъ те хъ догиатовъ, которые 
были противны ученію св. римско-каѳолической церкви, съ ихъ основами 
и опроверженіемъ оныхъ, знаніе которыхъ необходимо для те хъ же мис- 
сіонеровъ,—счелъ не лишнимъ удовлетворить любознательность желающихъ 
име ть све де нія о вышеупомянутыхъ странахъ и потому написалъ эту 
книгу. Сначала поговоримъ о Черноме море , а зате мъ, морскимъ путемъ, 
переправимся въ Татарію.

Описаніе Чернаго моря.
Это море име етъ ту особенность, что носитъ три названія. Оно име

нуется Чернымз (negro), Главными ( таддіоге) и Понтійскимз ( Pontico), такъ 
какъ (по словамъ философи) : «Primum , quod de unaquaq re sciendum est, 
est illud quod per nomen importatur». Поэтому сле дуетъ знать, что оно зо
вется Понтійскимв, по имени одной изъ ре къ, впадающихъ въ него, а 
именно ныне шней Трабизондьі (Trabisonda), не когда называвшейся Понтомв 
(Ponfo), самое изве стное и знаменитое ме сто въ те хъ краяхъ •, посему 
море издревле и называлось Понтійскимв3). Объ этомъ имени такъ упо
минается въ житіи св. папы Климента: <Clemens, trans Mare Ponticum , in  
solitudinem Urbis Persona relegatus est», и тамошніе люди сообщаютъ мне , 
что те  края поныне  хранятъ названіе Понта, отъ котораго, какъ ска
зано, море именуется Понтійскимз4).

Главнымв (maggiore) оно зовется потому, что является какъ-бы отцемъ, 
т. е. источникомъ и снабдителемъ водъ для все хъ прочихъ морей, въ 
него-же не вливается ни одно море. Оно име етъ одинъ выходъ въ виде  
канала длиною въ 18 миль, черезъ который, миновавъ Константинополь, 
вливается въ Архипелаге, а зате мъ въ самый океанъ. Заме чательно то, 
что въ него впадаютъ величайшія ре ки Европы [Еигора), какъ-то: Дан- 
нубій ( Dannubio), по турецки Тура ( Рига) 5), Нипро (Nipro), по турецки 
Озу (Osm), столь широкій, что снаряды артиллерійскихъ орудій не доле- 
таю тъ съ одного берега на другой; по немъ спускаются польскіе козаки 
на своихъ чайкахъ (Saiche) для опустошенія Чернаго м оря; Танаи ( Тапаі), 
вытекающій изъ Московги ( Moscoviay; по немъ пробираются въ это море 
тамошніе козаки съ тою же це лью, о чемъ дальше будетъ сказано боле е 
подробно. Есть еще много другихъ ре къ, текущихъ изъ Ромеліи ( Romelia), 
Tamapiu (Tartaria), Чиркасіи (Circasia). Менгреліи ( Mengrelia) и Азіи 
а  между те мъ Черное море име етъ лишь одинъ выходъ, а именно Кон- 
стантинопольскій проливъ, который по ширине  и глубине не превыш аетъ 
Даннубій (ВаппиЫо) илп ІІипро (Nipro) 6).
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Мы не желаемъ быть убе жденными въ томъ, что это великое море 
порождаетъ, сквозь скрытые подземные каналы, большія ре ки, текущія въ 
другіе далекіе края, хотя въ св. писаніи и сказано: «flumina de Mari
exeun t7); быть можетъ зде сь лучше виде ть исполненіе приказанія, даннаго 
Ве чною Премудростью все мъ морямъ въ псалме  103: «Terminum posuisti, 
quern non transgredientur пес comer lentur aperire terrain» 8). Но, какъ гла- 
голетъ имъ тотъ-же Богъ Всемогущій устами Іова въ 38-ой главе : «usque 
hue denies, el non precedes amplius, el hie confringes tumentes fluctos tuos*9).

Это море можетъ называться Главнымв также по высоте  своего 
ме стоположеиія; по своему уровню оно выше всякаго другого моря. На- 
оно зовется Чернымв и это названіе самое употребительное, не потому, 
что въ немъ, какъ иные быть можетъ полагаютъ, черный песокъ, яко-бы 
дающій воде  черную окраску; такъ-жѳ ошибочно пишутъ и о Красномъ 
море . Песокъ въ обоихъ моряхъ одинаковый, самъ по себе  бе лый. На 
самомъ-же де де  воды Чернаго моря какъ бы темне е другихъ по причине  
глубины онаго. Эта глубина такова, что волны не разбиваются, но 
поднимаются кверху, на подобіе горъ. Черное море кажется таковымъ 
потому, что плавающимъ по немъ ре дко приходится виде ть небо яснымъ, 
а лишь всегда облачнымъ; оно постоянно какъ-бы задернуто ічернымв пла- 
гцемв>, почему его скоре е сле довадо-бы называть <моремв чернокнижниковв», 
че мъ моремъ торговцевъ или путешеетвенниковъ 10),

Но, говоря по правде , оно весьма справедливо, ирибе гая къ метоно- 
міи, именуется чернымъ по своимъ чернымъ де йствіямъ. Ме стоподоженіе 
этого моря высокое, всле дствіе чего на немъ не тъ недостатка въ ве трахъ 
и буряхъ и ) ; къ тому-же оно узко, со многими, но малонадежными стоян
ками, да и те  неудобно расположены. Вотъ почему ежедневно слышишь о 
томъ или другомъ судне , разбившемся о какую-либо скалу; такъ что отъ 
этого моря впрямь помрачаются сердца плаваюіцихъ по немъ и весьма 
часто помрачаютси сердца и черне ютъ оде янія ихъ родственниковъ |2). 
Но, если Черное море было всегда сердитымъ, съ древнихъ временъ, то 
теперь оно несравненно черые е и страшне е, по причине  многочисленныхъ 
чаекъ (saiche), все ле то опустошающихъ море и сушу. На крайнихъ пре- 
де лахъ Руссіи ( Russia), провинціи подвластной Полоніи (Polonia), есть екалы 
и ле са, образующіе какъ-бы островъ на ре ке  Hunpo (Nipro), по турецки 
Озй ( Osa), какъ сказано вы ш е13). Эти Росси (Rossi), называемые иначе 
козаками (Cosacchi), дабы мстить татарамъ, ежегодно набе гавшимъ на 
нихъ съ це лью грабежа, стали въ после дніе 30 ле тъ  спускаться, на вы- 
долбленныхъ челнахъ (legni сопсаѵі) и хорошо вооруженные, по этой самой 
великой ре ке  Озй, отъ которой и получили прозвище «Озй козаки» (Osb 
Cosach), въ Черное море, причиняя не мало вреда нрибрежнымъ ме стамъ 
Татаріи и проливу Чернаго моря. На море  они завладе вали сначала ма
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ленькими судами и ,  поощряемые удачей въ своихъ предпріятіяхъ, еъ 
каждымъ годомъ стали забирать все бблынія суда и въ ббдыпемъ коли- 
честве  и, наконецъ, дошли до того, что 10-ть ле тъ тому назадъ 300 слиш- 
комъ челновъ вышли въ море и  сразились съ це лымъ ф л о т о м ъ  падишаха 
(Gran Signore). По словамъ все хъ очевидцевъ, если-бы въ день битвы 
была тихая погода, то ни одна галера не вернулась-бы обратно, такъ какъ 
козаки уже было завладе ли кормовою частью адмиральской галеры ; но, 
при поднявшейся сильной буре , галеры могли двинуться противъ непрія- 
теля на все хъ парусахъ и те мъ потопить не сколькихъu ). Однако, съ 
те хъ поръ и по сіе время, до 30, 40 и 50-ти челновъ спускаются ежегодно 
въ море и въ битвахъ причиняютъ столь жестокій вредъ, что берега всего 
Чернаго моря стали совсе мъ необитаемы, за исключеніемъ не которыхъ 
ме стностей, загцищенныхъ хорошими кре постями. Козаки разрушаютъ, 
грабятъ, жгутъ, уводятъ въ рабство, умерщвляютъ ; часто осаждаютъ укре п- 
ленные города, берутъ ихъ приступомъ, опустошаютъ и выжигаютъ, по
добно тому какъ въ прошломъ году они сде лали въ Юзлеве (Jusleoc) 15) — 
единственный укре пленный ханскій городъ, изъ котораго козаки похитили 
все, что нашли, а зате мъ подожгли и самый городъ, четверть котораго, 
самая торговая часть, сгоре ла. Иногда они идутъ днемъ и ночью, углуб
ляясь внутрь страны, чтобы разграбить какое нибудь богатое ме с т о ; та- 
кимъ образомъ четыре года тому назадъ въ Каразіо (Caroseo) 1б), т. е. въ 
самомъ центре  Татаріи, козаки разграбили и сожгли множество лавокъ, 
убивая все хъ имъ попадавшихся; такая участь постигла даже не коего 
армянскаго священника; съ ними бе жало боле е 150 рабовъ. Но на суше 
они еще не причиняютъ столько бе дъ ; на море -же ни одинъ корабль, 
какъ бы онъ ни былъ великъ и хорошо вооруженъ, не находится въ без
опасности, если, къ несчастью, встре тится съ ними, особенно въ тихую 
погоду. Козаки стали такъ отважны, что не только при равныхъ силахъ, 
но и 20 чаекъ не побоятся 30-ти галеръ падишаха, какъ это видно 
ежегодно на де ле ; де йствительно, 3 года тому назадъ козаки забрали 2 
галеры и прееле довали оетальныя ,7).

Эти чайки длинноваты, на подобіе Фрагатовъ (fragate)18), вме щаютъ 
50 челове къ, идутъ на веслахъ и подъ парусами. Дабы оне  могли 
выдерживать жестокія бури, ихъ обвязываютъ вокругъ бортовъ соломой, 
поддерживающей ихъ на воде 1Э). Козаки избнраютъ изъ своей среды на
чальника, называемаго атманъ (Atm an), которому они оказываютъ неве - 
роятное послушаніе и покидаютъ пли сме щаютъ его, смотря по его пове- 
денію. Если ему счастье поможетъ въ предпріятіяхъ, если таковыя ока
жутся блестящими и достойными похвалы, то ихъ записываютъ для напе- 
чатанія. Между козаками есть много поляковъ, которые по причине  вражды 
удаляются къ нимъ, живя и разде ляя съ ними счастье и несчастье. Однимъ



5

словомъ, козаки наводятъ такой страхъ не только въ Татаріи и всемъ 
Черномз море , но и въ Константинополе , что изъ за нихъ тамъ воору- 
жаютъ ежегодно ф л о т ъ , частью или весь. Также по ихъ поводу, ставши 
падишахомъ, султанъ Османв (Osman), 13 ле тъ тому назадъ, зате ялъ войну 
съ поляками и лично повелъ безчисленное войско. Но све тде йшій Вулади- 
слао (Serenissimo Vuladislao), при помощи те хъ же козаковъ, одоле лъ и 
разбилъ его на голову 20). Въ этомъ году султанъ Муратъ ( Murat), тепе- 
решній падишахъ, попытался воевать по той-же причине  и двинулъ было 
два сильныхъ войска, думая лично стать во главе  и х ъ ; но потомъ, по 
милости Божіей, после довалъ желанный миръ, причемъ условіемъ договора 
было впредь не допускать козаковъ на ихъ чайкахъ къ морю 21). Но трудно 
будетъ соблюсти подобное условіе, такъ какъ сами поляки, въ виду мало
доступности ме стопребыванія козаковъ, окажутся не въ силахъ укротить 
ихъ, если только козаки добровольно не прекратятъ свои набе ги, чему я 
не ве рю, ибо они бе дны и доказали, что «aquae furtim e sunt dulciores»; 
если-бы све тле йшій король польскій назначилъ имъ хорошую плату, но— 
<hoc opus, hie labor»—ихъ много. Есть еще другіе козаки, московскіе, 
сходные съ польскими, которые спускаются по Танаи ( Тапаі) ;  на море  и 
на суше они поступаютъ, какъ прочіе.

Те  и другіе козаки очень дружны между собою, хотя ихъ государи 
ожесточенно воюютъ другъ съ другомъ. Утверждаютъ даже, что среди 
московскихъ козаковъ есть много польскихъ, и это правдоподобно, такъ 
какъ московы (Moscovi) по природе  трусливы и весьма робки (codardi et 
tim idissimi), малоопытны въ военномъ искуестве , а козакамъ необходимо 
име ть большой навыкъ и львиное сердце (cuor di leone)22).

Прибавимъ еще, что въ Черномъ море , име ющемъ лишь одинъ на- 
стоящій выходъ или устье, есть 2 ложныхъ прохода, недалеко отъ наето- 
ящаго, по обе имъ сторонамъ его. Зачастую судамъ, направляющимся во 
тьме  ночной къ настоящему устью, приходится оставлять грузъ и путни- 
ковъ между двухъ скалъ 23). Весьма нере дко также случается, что быва
ющее на высотахъ пастухи разводятъ въ темныя ночи огонь, по необхо
димости или изъ хитрости, а моряки, принимая этотъ огонь за маякъ, 
правятъ прямо на него, но оказываются вскоре  обманутыми; тогда па
стухи спускаются и грабятъ. й такъ , по причине дурныхъ портовъ, ко- 
зацкихъ чаекъ, ложныхъ выходовъ, заключаютъ, что это море весьма 
справедливо должно называться Черньімв ; опасаюсь даже, какъ-бы по этому 
не пришлось въ скоромъ времени совсе мъ прекратить плаваніе по немъ, 
не взирая на богатства и блага, доставляемый этимъ моремъ.

Произведенія Чернаго моря, привозимыя въ Константинополь, много- 
числены, а именно: пшеница изъ Варны (Farna), Кіели (Chieli) 21), Чал- 
ника (Balcich) и другихъ ме стъ и морскихъ стоянокъ придунайской Ромеліи,
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добываемая въ такомъ количестве , что ея хватаетъ на все Черное море 
и на самый Константинополь.

Рыба, особенно морона ( Могопе) 25), подобная осетру *, ловится на 
Дону, въ Азаке  (Asach) или Тане  (T ana)26), но всего больше въ Воспро 
( Vospro) и у береговъ Каффы^ такъ что для одной Венеціи солятъ еже
годно боле е 200 бочекъ этой рыбы, подъ ыазваніемъ пастарія (P as(ana)-, 
сверхъ того изготовляютъ копченыя части, называемый мидіэ ( Midie), со
стоящая изъ верхней мякоти той-же рыбы съ лучшею частью-—спинною 
сердцевиной ( Medolo\ боле е вкусной, че мъ брюшная часть (Tarantella) 27).

Соль, обильно нагружаемая въ Татаріи для Константинополя и всего 
Чернаго моря. Масло, по большей части нагружаемое въ Тамани (Татап) 
или Матриге  (Matriga),— главный портъ Чиркасіи (Circasia), подвластный 
турецкому падишаху и управляемый к я ф с к и м ъ  пашей. Это масло приво
зится изъ скиѳской Татаріи (Tartari Schithi), граничащей съ Азакомв и съ 
Чиркасіей и находящейся по ту сторону этой Tamapiu2S). Икра (Cam'ale). 
изготовляемая въ Тумнехе  (Tumnech), день пути отъ Тамани, внутри 
Чиркасіи 29) ; но въ Азахе  или Тане  икра гораздо вкусне е. Этого продукта 
хватаетъ не только на все  ме ста Tamapiu и Черпаю моря, но также на 
Константинополь и на острова Архипелага; Хіосцы (Sciotli) пріе зжаютъ ее 
закупать. Во все хъ морскихъ стоянкахъ Татаріи нагружаютъ много су- 
довъ воловьими и буйволовыми кожами, доставляемыми оттуда также въ 
Италію ( Itatia), Фландрію (Fiandra), Анілію (Inghilterra) и Францію (Francid).

Изъ Tamapiu, Чиркасги и Менгреліи (Mengrelia) доетавляютъ въ Кон
стантинополь много рабовъ. Но со все мъ те мъ торговцы Чернаго моря 
богате ли и богате ютъ въ двухъ главныхъ морскихъ стоянкахъ, боле е 
че мъ въ другихъ. Одна изъ нихъ Аббаза (Abbasa), приморскій городъ 
Чиркасіи, стоитъ на самой границе  Менгреліи, такъ что подъ именемъ 
Абазьі посе щаютъ и мингрельскія стоянки30). Туда пріе зжаютъ въ іюле  или 
въ августе  торговцы изъ Константинополя, Tamapiu и другихъ ме стъ 
Чернаго моря, ибо въ это время тамъ бываетъ какъ-бы ярмарка, на кото
рую привозятъ домашнюю утварь ручной работы, дешевыя матеріи для 
одежды и много конченой рыбы изъ Tamapiu, такъ какъ въ ихъ море 
не тъ рыбы. Купцы-же вывозятъ оттуда отличный медъ, прекрасный нитки 
для выде дки полотна, но довольно простого, рабовъ, воскъ и получаютъ 
такую прибыль, что затратившій 100 реаловъ выручаетъ 300. Торговля 
происходитъ на судахъ и каждый купецъ на нихъ-же сбываетъ свой то- 
в а р ъ : на берегу онъ подвергся-бы грабежу, ибо ме стные люди —  одна 
шайка воровъ. Если-же кому изъ крупныхъ купцовъ приходится идти по 
торговымъ де ламъ въ городъ, то онъ предварительно требуетъ на судно 
одного изъ жителей въ  качестве  заложника, дабы ему самому не подвер
гнуться оскорбленію. Въ эту морскую стоянку е здятъ не ежегодно, всде д-
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ствіе запрещенія падишаха, ибо тамошніе князья не желаютъ ему платить 
дань (caragg io )31), а онъ не можетъ подчинить ихъ своей власти, потому 
что стоянки морского прибрежья опасны. Въ случае  нужды эти князья 
снаряжаютъ пословъ и тогда разре шается туда е хать.

Другой портъ Тана, по турецки Азакз, въ книгахъ и на картахъ 
пишутъ Ассаувг (dssaMc), подвластенъ падиш аху32). Онъ гораздо важне е 
Аббазьі, ибо тамъ закупаютъ въ большомъ количеств* превосходную икру 
(саѵіаіе), бе лугу (morone) и иную копченую рыбу по такой дешевой це не , 
что невозможно пове р и ть ; иной, затративъ 100 реаловъ, наживаетъ 300, 
даже 400; въ прошломъ году не кій Николай Капо (Capo Nicolo), изъ Кг- 
оджи (Chiozza), по матери именующій себя также изъ Кандіи (Candia), 
судно котораго разбилось во время бури, продалъ товара на 20 цехиновъ; 
съ этими деньгами снова отправился въ Тану и выручилъ до 300 реаловъ, 
отсчитавъ издержки на прожитіе33).

Однако путешествіе въ Тану весьма затруднительно по причин* 
находящихся тамъ многочисленныхъ мелей, не пропускающихъ большія 
суда и того мене е галеры •, къ тому-же море очень узко и при всякой не
большой даже бур* суда выбрасываются на берегъ или садятся на мель. 
Кроме того московекіе козаки наблюдаютъ за судами, сторожатъ проходы 
и, хотя хозяева старательно разузнаютъ, когда именно козаки проплыли 
въ Черное море, т*мъ не мене е очень часто бываетъ, что суда неволею 
попадаются имъ въ руки, подвергаясь разграбленію и р аб ству ; турокъ 
(Tourchi) убиваютъ, христіанамъ предоставляется выкупиться, если только 
они сами не покупали рабовъ; въ такомъ случа* ихъ убиваютъ безпо- 
щадно, какъ и было въ прошломъ году со многими армянами. Н е тъ со- 
мне нія, что Тана выиграла-бы безконечно, если-бы оттуда прорыли углуб- 
леніе для перехода къ Волѵе  (V olga), въ такомъ случа* можно было-бы 
выручать болынія деньги 31).

Ьдущ іе въ Тану на зимовку зарабатываю тъ гораздо больше, потому 
что тогда добывается много рыбы, купцовъ не тъ, народъ бе денъ и за 
кусокъ хле ба зимующіе могутъ име ть, что захотятъ.

Черное море длинно и узко 35). Ш ирина его между главными морскими 
стоянками Европы и А зіи , т. е. отъ Каффы (Сафа) до Синопа (Sinopi), 200 
миль 3:’’ь), а въ другихъ м*стахъ отъ Европы до Азги или, какъ говорятъ 
турки, отъ Ромвліи до Анатоліи (Anatolia), не боле е 300 миль. Длина 
моря, по общему мне нію знающихъ моряковъ, равняется 1500 мидямъ, а 
окружность его 3000. Однако, считая разстояніе отъ стоянки до стоянки, 
какъ со стороны Азги, такъ и со стороны Европы, море оказывается не 
столь длиннымъ; хотя мы и не желаемъ сказать, что не сдедуетъ начи
нать изме реніе его длины отъ Констинтинопольскаго пролива, но, такъ 
какъ Черное море со стороны Ромеліи сворачиваетъ вле во, сильно выда
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ваясь наружу, какъ ясно видно на картахъ, то, если изме рять длину отъ 
этого дальне йшаго берега до противуположнаго, т. е. наискось къ Мен- 
іреліи, длина моря можетъ легко достигнуть выніеупомянутыхъ разме ровъ,5>с). 
Для большей ясности мы опишемъ все  морекія стоянки одну за другою, 
указывая разстоянія между ними.

Начнемъ съ Азіщ  которая у турокъ называется Анатоліей (Anatolia), 
ве рне е Анадоліей (Anadolia), что значитъ мать отягченная (g rav ida) 
или наполненная (ріепа), по причине плодородія и богатства всей 
этой страны зе). Отъ Константинополя до Кіэрпе ( Chierp.) —  100 м. 35>е). 
Это незначительное ме стечко, где  нагружаютъ дрова для Константинополя. 
Отъ Кіэрпе до Регли (Reglf)—100 миль. Это древній, уже разрушенный го
родъ, съ греческою надписью на очень высокой сте не . При входе  въ одни 
изъ воротъ етоитъ прекрасная мраморная гробница, очень искусно обде - 
ланная ео все хъ сторонъ и поддерживаемая двумя столбами, также мра
морными. На нижней стороне  гробницы, сбоку отъ изголовья, видно не 
искусствомъ челове ка сде ланное отверстіе. Разсказываютъ, что у не коего 
царя была единственная возлюбленная дочь, у которой, по ре шенію ора
кула, после  ея смерти, зме я должна была съе сть сердце. Такъ какъ де - 
вушка преждевременно скончалась въ ту пору, когда отецъ собирался вы 
дать ее за-мужъ, то огорченный родитель, во избе жаніе роковой судьбы, 
заказалъ вышеупомянутую гробницу. Те мъ не мене е зме я, поднимаясь 
еженощно по одному изъ столбовъ, просверлила своими острыми зубами 
отверетіе, способное ее пропустить, и съе ла не жное сердце царственной 
де вы. Отъ Рыли  до Мастры (Mast г а) или, какъ пишутъ карты, Фамастры 
( Famustru), разрушеннаго города генуэзцевъ, о чемъ ясно свиде тельству- 
ютъ надпись и имена на прибрежныхъ воротахъ — еще 100 миль 37). Въ 
этомъ городе  видны остатки великоле пне йшихъ дворцовъ; одинъ изъ 
нихъ, судя по величине и полировке  камней, видимо былъ построенъ безъ 
извести. Есть также мраморная колонна, вееьма толстая и высокая, засы
панная землей и какъ-бы искусственно разсе ченная по средине . Прое зжа- 
ющіе турки камнями и молотками откалываютъ отъ нея осколки и соби- 
раютъ даже пыль, разсказывая, что эта колонна была, будто-бы, затронута 
и разсе чена мечемъ Хазрета-Хали ( Hasret-Tlali), ставшаго главнымъ после 
Магомета, а ему Богъ даровалъ очень острый двуконечный мечъ (spada 
con due punte) 38) ; у турокъ и поныне  есть обычай возлагать деревянные 
двуконечные мечи на погибшихъ въ бою отъ рукъ хрисгіанъ. Мраморную 
пыль они уносятъ домой и употребляютъ ее, какъ средство противъ лихо
радки. Однако, мне  вовсе не ве рится, что арабъ Хазретг-Хали былъ въ 
этихъ к р а я х ъ ; достаточно было кому нибудь распустить первый сдухъ 
объ этомъ-, ве дь турокъ легко ве ритъ сказкамъ.

Отъ Мастры до Кедроса (Chedros) —50 м. Отъ К. до Инаполи (Іпароіі)—

е



еще 50 миль; зде сь не тъ ничего хорошаго. Отъ Пнап. до Синопи (Sin
—200 миль. Зде сь прекрасная гавань, точно каналъ, и тутъ строятъ ез
годно множество судовъ, а также галеры-, но оне  выходятъ елишкомъ тя
желый. Материкъ образуетъ мысъ, къ которому можно свободно причалить 
во всякую бурю. Синот очень важная стоянка для все хъ е дущихъ изъ 
этой части Азги и изъ Персіи на противуположный берегъ Tamapiu, въ 
Каффу, совершая переходъ въ 200 м иль35’11).

Отъ Синопа море уклоняется вправо, идя до Баеры (Байга)— 50 миль, 
отъ Б. до Сампсона (Sampson)—50 миль, отъ Сампсона до Унт (U nia)—80 
миль, отъ У. до Вуоны ( Ѵиопа)—70 миль, отъ В. до Кіерессондьі (Chieressonda)
•—70 миль, отъ Кіер. до Триполи (Tripoli) — 35 миль. Зде сь производятъ 
весьма тонкія вина, еъ мускуснымъ (muschio) запахом ъ39). Отъ Трип, до 
Каролы (Сагоіа)— 20 миль, отъ К. до Діополя (Diopoli) — 10 миль, отъ Д  
до Фероса (Feros)— столько-же, отъ Фер. до Трабизонды (Trabisonda) — 45 миль. 
Эта ме стность изобилуетъ винами, Фруктами и апельсинами. Отъ Траб. 
до Сурмы (Surma) — 20 миль, отъ С. до Ризе (Rise) — 40 миль, отъ Р . до 
Гоніи (Gonia)—100 миль. Въ этой стране  виноградныя и Фруктовыя рощи, 
но люди злы и придирчивы; эта страна зовется также Азо (Дяо), а оби
татели и въ самомъ де ле  ослы (Asini) 40). Отъ Гоніи до Фашіи (Fascia)— 
80 миль. Все  вышеупомянутыя стоянки подвластны Турціщ  но отъ Фашіи 
начинаются владе нія хриетіанъ, а именно Джіорджіанв (Giorgiani), съ 
узкой береговой полосой и воинственными яштелями, несущими на знаме- 
нахъ изображеніе св. Георіія. Отъ Фашіи до Скаери (Scauri) —еще 80 миль. 
Страна именуется Метреліей (Mengrelia). Между этими двумя стоянками 
море закругляется и поворачиваетъ къ Каффе . Князь Менгреліи пребыва- 
етъ въ Тадіане  (Tadian) и самъ называется Тадіаномз (Tadian) 41). Е я бе
рега сильно защищены густыми ле сами, въ коихъ растенія, пока еще 
молоды, сплетаются и образуютъ какъ-бы кре пчайшую сте ну. Отъ Скавры 
до Скуртіи (Scurtia)—10 миль 35=f)i °тъ G. до Эски-Соіуна (Eschi-Soyun) — 
20 миль35>г), отъ Эски-С. до Дервена (Derven)—40 миль 35’11), отъ Д. до Аббазы 
(Abbasa)—50 миль35’1), отъ Аббазы до Маматальі— 50 миль35!), отъ М до 
Кіеленчика (Chielencich)—150 миль, отсюда 6 миль до Буюкв-Лимина (Buiuch- 
1‘гпап) З5’к). Отъ Букш-Лимана до Варды (Varda) — 30 м иль35’1), отъ В. до 
Тамани (Татап) или, какъ пишутъ карты, Матрши (Mafriga)—100 миль. 
Тамань или Шадрина (Madrica) составляетъ крайній преде лъ съ той сто
роны Азіи. Построенная генуэзцами, она состоитъ теперь подъ управле- 
ніемъ каФскаго паши, поме щается на острове  и называется островомъ въ 
начале  Чиркасіи, обойти который можно въ одинъ день, по морю и двумъ 
ре камъ. Внутри города находятся два замка, взаимно защиіцаюіціеся со 
стороны материка, стоящіе недалеко, даже близко одинъ отъ другого, но 
построены и расположены они такъ искусно, что не могутъ етре лять
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другъ въ друга, такъ какъ одинъ смотритъ прямо, а другой въ сторону. 
Два года тому назадъ въ этомъ городе  по случаю дождей сде дался об- 
вал ъ ; подъ землей найдено не сколько исполинскихъ те лъ. Это зре лище 
было показано султану, единоутробному брату ныне шняго хана, возвра
щавшемуся изъ Чиркасіи. Султанъ пожелалъ въ знакъ памяти отвезти въ 
Татарію плечевую кость, отъ локтя до плеча, длиной въ 4 пальмы, кото
рую нельзя было обхватить двумя большими руками, и ве еившую 18 окъ,— 
око 21/» нашихъ Фунтовъ ; значитъ ве съ этой кости равнялся 54 ф . 42). 
Х анъ приказалъ пове сить ее на толстой веревке  надъ дверью своего 
сераля; я самъ съ большпмъ трудомъ пове рилъ-бы этому, если-бы не 
виде лъ собственными глазами. Но,—пора продолжать начатое нами путе- 
шествіе, такъ какъ намъ еще остается обозре ть ту часть Европы, которую 
турки и греки называютъ Ромеліею—можетъ быть по имени города Кон
стантина Великаю, т. е. Константинополя, прозваннаго Новым?, Римом?,. 
почему и смежныя страны зовутся Ромеліей, на подобіе того, какъ окрест
ности стараго Рима, зовутся Романьей (Romagna) 43). И такъ, плавая вдоль 
береговъ Ромеліи и начиная отъ Константинополя44), мы находимъ въ 
50 миляхъ Омидію (Omidia), отъ Ом. до Гнадьі (Gnada) — стольйо-же, отъ 
Г. до Аѳанаты (Athanata) —45 миль, отъ А. до Кристоса (Christos') — 15 
миль35’т ), отъ К. до Сизополя (Sisopoli)—10 миль, отъ С. до Пороса (Рогos) 
—10 миль, отъ II. до Миссеувріи (Misseuvria)—18 миль, отъ М. до Эмоньі 
(Етопа) —18 миль, отъ Эм. до Варны (Ѵ ат а )—60 миль, отъ В. до Баль- 
чина (Balcich) —18 миль, отъ Б. до Каурны (Сайта)—10 .миль, отъ К. до Кіе- 
левріи (Chielevria) — етолько-же, отъ К. до Ванкаліи (Bancalia) — 50 миль, 
отъ Б. до Кіосте (Chioste) —36 миль, отъ К. до Кара-Армана (Cara-Arman) 
—36 миль, отъ К. до Бортиціи (Bortitia)—18 миль, отъ Б. до Кегпестеса 
(Chetestes)—18 миль 35>nJ, отъ К. до Селины (Selina)—40 миль, отъ Сел. до 
Кіели (Chieli) —50 миль, отъ К. до Акримана—50 миль, отъ Акримана, т. е. 
противъ крымской Tamapiu, какъ будетъ сказано въ описаніи оной, пря- 
мымъ путемъ до Юзлеве (Juslew), первой стоянки Tamapiu — 250 миль. 
Отъ Юзлеве до Балут-лавы (Baluch-laua) —  100 миль, отъ Б. до Узруфа 
( Usruj)—100 миль, отъ У. до Каффьі (Caffa) —100 миль, отъ К. до Воспро 
(Vospro) —  100 миль; это крайняя грань пути со стороны Ромеліи. Отъ 
Воспро до Тамани (Татап) въ Азіи  — 18 миль. Есть еще мыеъ св. Іоанна 
въ Tamapiu, отъ него до Тамани ыеболе е 6 миль. Таково круговое плава- 
н іе ; прямымъ-же путемъ отъ залива Константинополя до Юзлеве — 550 
миль, а отъ Константинополя до Каффы— 700 миль 35>d). Но, при виде  та
кого количества морскихъ етоянокъ всякій скажетъ еъ удивленіемъ: по- 
чему-же плаваніе по этому морю такъ затруднительно ? Отве тъ  готовъ : 
все  вышеупомянутый стоянки, хотя п многочисдены, но въ бурю оне 
вообще малодоступны и расположены среди крутыхъ скалъ, не выдаваясь
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въ море-, удобныхъ-же очень мало. По азіатскому пути только и есть, что 
Синот и Трабизонда, да одинъ Біюкъ-лимаш со стороны Менгреліи. По 
ромелійскому пути име ется лишь Кара-Армат  4б). Въ Tamapiu — одна Ба
лаклава представляетъ вполне  хорошій портъ, единственный во всемъ 
Черномъ море , но во время бури трудно доступный; въ него можно войти 
лишь попутнымъ ве тромъ, такъ какъ онъ находится между двухъ высо- 
кихъ скалъ, а проходъ настолько узокъ, что гадере  не пройти съ выбро
шенными веслами 46). Приходится входить извилисто (serpendo); за то въ 
немъ, какъ въ ванне , могутъ удобно поме ститься и 300 галеръ. Объ этой 
самой Балут-лаве  мы будемъ говорить подробно въ нижесле дующемъ опи- 
саніи Tamapiu.

Теченіе моря направляется къ Константинополю и Ромеліи. Масса 
воды значительна, а устье единственнаго пролива узко и не можетъ ее 
пропустить, поэтому вода, достигши устья Константинопольского пролива, 
частью проникаетъ въ него, частью-же, отражаясь, поворачиваетъ обратнр 
къ Азги. Такимъ образомъ можно держать путь по теченію, отъ Ромеліи 
или Европы до Константинополя и оттуда, вдоль Анатоліи или Азіи, на 
протяженіи 500 миль, до Синопа47).

Наконецъ, вокругъ Чернаго моря говорятъ на восьми языкахъ, а 
именно: греческомъ (Grecol, турецкомъ (Тигсо), татарскомъ (T artaro), 
чиркасскомъ (Circasso), аббазскомъ (Abbasa), менгрельскомъ (M engrelo) и 
арменскомъ (A rm eno)48). Хотя татарекій языкъ име етъ сходство съ турец- 
кимъ, а аббазскій съ чиркасскимъ, те мъ не мене е они таковы, что различ
ный племена, говоря каждое на родномъ языке , другъ друга не понимаютъ.

Описаніе Татаріи и сказаніе  о ней того-же Д. Эмиддіо  
ди Асколи.

Въ этомъ краткомъ обзоре  я не наме ренъ говорить о великой азіат- 
екой Tamapiu, находящейся въ Скиѳіи (Scithia), где  возсе даетъ Агдерв-Кат 
(Agder-Kan), что значитъ царь Дракот (Dragone) 49), откуда вышли Там- 
бурлат  ( Tumburlano) и другой, величавшій себя бичемъ Божіимъ,— подра- 
зуме ваю великаго Ат пм лу , пришедшаго опустошить Европу. Зде сь ре чь 
идетъ о сарматской (Sarmala) Tamapiu, где  пребываю уже 10 де тъ. Это 
полуостровъ, находящийся на крайнихъ преде лахъ Европы, со стороны 
се вера и подъ зве здой Т. Эта Татаргя зовется Крымской (Crimed) и Пе
рекопской (Praecopensis). Крымской Татарін называется отъ древняго го
рода Крыма (Grim), ныне разрушеннаго. Приблизительно въ 20 миляхъ 
отъ Ііаффы стоятъ почти въ це лости сте ны этого города, име вшаго зна
чительную окружность. Такъ до сихъ поръ стоятъ большія красивыя 
ворота искусной работы изъ мрамора, совершенно уце ле вшія. Внутри
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сте нъ видно еще учебное зданіе, называемое метрезе (Metrese), съ пер
сидскою надписью на воротахъ, потому что они владе ли этимъ городомъ 
и ихъ купцы находились тамъ еще до основанія генуэзцами Каффы и 
другихъ городовъ Tamapiu. Благодаря торговымъ сношеніямъ и взаимнымъ 
выгодамъ, они сначала дружили съ генуэзцами, но со временемъ повздо
рили съ ними, можетъ быть потому, что виде ли, какъ генуэзцы слишкомъ 
быстро богате ли и те мъ отнимали у нихъ заработокъ; отъ этого усили
лась ихъ зависть и они возненавиде ли соперниковъ •, но генуэзцы, обла- 
давшіе всегда большими денежными средствами, войдя въ соглашеніе съ 
татарами и сде лавъ вме сте  съ ними жестокое нападеніе, уничтожили и хъ6П). 
Городъ красиво расположенъ на небольшомъ возвышеніи, пользуется пре- 
краснымъ воздухомъ и обильно снабженъ чисте йшею водой. По близости 
находится могила татарина, слывущаго святымъ. Ханы или цари Татаріи, 
желающіе подъ старость отпустить себе  бороду, — ране е они носятъ одни 
усы, съ бодынимъ торжествомъ и съ многочисленной свитой направляются 
къ этой святыне и тутъ ре жутъ великое множество овецъ и быковъ въ 
жертвуприношеніе, называемое курбанъ (СпгЬап), при чемъ молятъ Бога 
о ниспосланіи имъ здравія и долгове чности. Всякій приве тствуетъ хана 
съ сБомбареки» (Bombarechi), что означаетъ съ благополучіемъ м). Зате мъ, 
его главные приближенные дарятъ ему красиваго коня или драгоце нный 
сосудъ; онъ отве чаетъ те мъ-же и даруетъ свободу многимъ рабамъ. Въ 
этой ме стности есть много ханскихъ могилъ, ибо въ былое время хановъ 
хоронили въ городе  Іірыме  ̂ но теперь ихъ ногребаютъ въ Бакчіа-Сарае  
( Bacchia-Sarai), обычномъ ме стопребываніи хановъ.

Бъ окрестностяхъ этого города произрастаютъ душистые цве ты и 
це лебныя травы. Ежегодно, отъ весны и до іюля, бываетъ большой съе здъ 
со все хъ концовъ Tamapiu для пользованія ваннами изъ горячей воды съ 
цве тами и травами, исце ляющими челове ка отъ многихъ недуговъ52). 
Окрестности богаты Фруктами и овощами. Вблизи Крыма, въ двухъ ми- 
ляхъ отъ города, на ле еистой возвышенности, находится армянская цер
ковь во имя Животворящаго Креста или, какъ они говорятъ, сурпъ-качъ 
(Surp Сас), привлекающая многочисденныя толпы богомольцевъ 53) ", тутъ- 
же вкусне йшая родниковая вода. Этотъ храмъ, достойный Рама, и много 
высокихъ каменныхъ жилищъ широкихъ разме ровъ построены были 
братьями—армянами, которые и погребены въ церкви.

Татарія называется также Прскопской (Precopense) отъ замка Пре- 
копе ( Ргесоре), по турецки Ори (Or), служащаго ей какъ-бы дверью или 
ключемъ54) ; поэтому Татарія, собственно говоря, не островъ, какъ ее 
вообще называютъ, ибо въ нее можно проникнуть сухимъ путемъ.

Окружность Tamapiu—700 миль. Изъ четырехъ ея сторонъ три, на- 
'  чиная отъ вышеупомянутаго Препоне, омываются моремъ, а четвертая
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сторона примыкаетъ къ Меотійскимъ болотамъ, край которыхъ находится 
въ 15 миляхъ отъ того-же замка. Эти 15 миль составляютъ сушу и въ 
старину тамъ были очень большіе рвы, вплоть до Прекопе, такъ что, входя 
въ Татарію или выходя изъ нея, нельзя было миновать этотъ городъ55). 
Ныне -же татары, живя безстрашно и слывя грозными, дали засыпаться 
этимъ рвам ъ ; всякому стало возможнымъ входить или выходить, не опа
саясь замка. Такъ и было 7 ле тъ тому назадъ, когда Ііандемирг (Cande- 
nnirro), знатный татаринъ-ногаецъ, ушелъ со своими людьми зтимъ самымъ 
путемъ отъ султана Шяитирая (Sciangirai), брата Махметгирай-хша,, 
хоте вшаго лишить его жизни. Почти годъ спустя, самъ Махметшрай 
воспользовался этимъ проходомъ, когда на него пошедъ новый ханъ Зам- 
бекв гирай (Zambechgirai), присланный падишахомъ по наущенію того-же 
Кандемира; выходъ Махметъ гирая съ 12 приближенными черезъ пере- 
копскій перешеекъ состоялся 20 дней спустя после  воцаренія хана Зам- 
бекв гирая.

Изве стно также, что купцы и другіе люди, идущіе сухимъ путемъ 
въ Константинополь, Боіданію ( Boghdania), Полонію (Polonia), проходятъ 
черезъ городъ и пригородъ Орз или Прекот и тамъ снабжаются одеждой 
и съе стными припасами на шесть дней степного (alpestre) пути, где  сильно 
ощущается недостатокъ въ воде  и очень часто встре чаются разбойники, 
татары  и козаки, почему и принято пускаться въ этотъ путь многочис- 
леннымъ и хорошо вооруженнымъ сборищемъ. Этотъ замокъ очень сильно 
укре пленъ и хорошо снабженъ орудіями и рвами. Есть еще другой путь 
для выхода изъ Tamapiu, называемый Араббатта ( Arabbatla), насупро- 
тпвъ города Крыма и на разстояніи одного дня пути отъ Каффы. Черезъ 
Меотійскія болота есть тропа, которою могутъ пользоваться знающіе до
рогу. Но этотъ путь избе гаю тъ по причине  болотъ и пустынныхъ без- 
людныхъ странъ, лежаіцихъ по ту сторону, опасныхъ отъ чиркасскихъ и 
ногайскихъ разбойниковъ 66).

По арабатскому пути вышелъ, 6 ле тъ тому назадъ, султанъ Шяинъ- 
гирай съ 4.000 козаковъ въ то время, когда брату его, хану Махметв гираю, 
изме нилъ ^атарскій  отрядъ, пошедшій це ловать полу теперешнему новому 
хану Замбеку, тогда высадившемуся въ Каффе . Я уже изложилъ подробно 
исторію сверженія съ престола Махметъіирая, его насильственной смерти, 
невзгодъ его брата Шяитирая и переворотовъ въ Tamapiu, но такъ какъ 
вышеупомянутое событіе отчасти касается ея еудебъ, то я опишу его 
вкратце  &7).

Две надцать ле тъ  тому назадъ, не кій знатный чиркасъ, зять хана 
Махметъ гирая, по вымышленному предлогу, умертвилъ одного изъ братьевъ 
Кандемира, который, за невозможностью тотчасъ отомстить убійце , выжи- 
далъ время и случай, наступившій 7 ле тъ тому назадъ, когда Махметъ-
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трай отправился въ Чиркасію покупать рабовъ; туда-же собрался и братъ 
Кандемира—Салмаша (Salmasci.a) 5S). Пройдя на шесть дней внутрь страны, 
ханъ ненадолго остановился вме сте  съ вышеупомянутыми чиркаеамп на 
отды хъ; те мъ временемъ подоспе лъ и его зять — чиркасъ. К ъ великому 
удовольствію хана, они пробыли вме сте  восемь дней, обме нявшись подар
ками. ІІосле  этого ханскій зять простился, чтобы вернуться домой, а 
Салмаша воспользовался этимъ случаемъ, собралъ не скодькихъ своихъ 
приверженцевъ заступилъ ему дорогу и отомстилъ проливъ его кровь. 
Узнавъ объ этомъ, ханъ сильно опечалился и прогне вался, отчасти потому, 
что онъ все мъ сердцемъ любилъ родственника, а также потому, что убій- 
ство случилось именно въ то время, когда онъ пришелъ наве стить хана, 
но боле е всего—всле дствіе неуваженія оказаннаго его особе  я его зятю, 
пострадавшему за любовь къ хану. Видя, что Салмаша бе жалъ, ханъ не
медленно одшравидъ гонца въ Татарію, къ Шяиніираю, съ приказаніемъ 
схватить Кандемира и содержать его подъ ве рной стражей, ибо это убійство 
могло быть совершено Салмаіиою лишь по сове ту старшаго брата. Ш яинтрай, 
вме сте  со многими приближенными, неотложно принялся за де до,но ничего не 
достигъ, такъ какъ Кандемира, заблаговременно узнавъ отъ Силмаши объ 
успе хе , ушелъ изъ Tamapiu черезъ Орв или Прекопе. Сильно озлабленный не
удачей, ЦІяит гирай захватилъ все хъ женъ обоихъ братьевъ, съ ихъ имущест- 
вомъ, раба)іи и скотомъ, обращаясь съ ними крайне жестоко 59). Кандемира, въ 
свою очередь возмущенный такимъ поступкомъ, обратился къ падишаху 
въ Константинополь съ доносомъ, указывая предательство Шяингирая, его 
сношенія съ козаками, ихъ совме стныя орудованія, направленный противъ 
падишаха, дурное управленіе Махметв трал, преувеличивая подробности и 
т. д., при чемъ онъ вызвался доставить ихъ обоихъ въ руки падишаха, 
если только ему дадутъ на то порученіе.

Падишахъ помнилъ пріемъ, полученный отъ нихъ 4 года до того, 
когда на основаніи разныхъ злове щихъ донесеній противъ ихъ обоихъ, 
а особенно Шяитирая, ре шилъ сме стить ихъ, снарядивъ въ Татарію  
новаго хана, теперешняго Замбекъ гирая, со все ми морскими силами. Тогда 
Ш яит ирай^ во время у осве домленный, призвалъ 4000 козаковъ, которые 
подоспе ли къ нему не сколькимн днями раые е прибытія Флота. Такимъ об- 
разомъ, когда Замбекг гирай высадился, по обыкновению въ Каффе , то за
вязался бой, при чемъ Шяинтрай съуме лъ себя показать такъ, что изъ 
непріятельскаго Флота перебидъ много воиновъ, а также много беевъ и 
командировъ галеръ; устрашенные остальные вынуждены были вернуться 
въ Константинополь, вме сте  съ ханомъ, а городъ Каффу заставилъ под
нести себе  ключи, но немедленно-же возвратилъ ихъ в0). Итакъ, падишахъ, 
вспоминая все вышеописанное, убе дившись по опыту въ доблести Канде
мира, охотно воспользовался случаемъ и далъ ему соотве тствующее при-
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казаніе и поручение, съ прибавленіемъ письменнаго повеле нія все мъ и 
каждому оказывать ему надлежащую помощь и поддержку. Кандемирг не
медленно приступилъ къ исполненію приказа, на пути пополнилъ толпу 
своихъ привержендевъ и направился въ Татирію. Шяинтрай былъ изве - 
іценъ о походе  Кандемира, но ничего не зналъ о его соглашении съ пади- 
шахомъ и поэтому думалъ, что у Кандемира лишь неболынія силы. Вы- 
ступивъ изъ Tamapiu на встре чу Кандемиру со многими храбрецами, онъ 
оставилъ половину ихъ по сю сторону ближайшей къ Tamapiu ре ке , т. е. 
Ояу или Нипро, а съ остальными переправился на другой берегъ. После  
короткаго перехода онъ увиде лъ шедшаго на встре чу съ немногими людьми 
Кандемира, который приблизился и, какъ бы приписывая подобную встре чу 
случайности, повернулъ назадъ бросившись бе жать. Шяинтрай подумалъ, 
что тотъ бе житъ со страху, и помчался за нимъ во весь опоръ, -но, до- 
скакавъ до не коего ле са, наткнулся на засаду, устроенную Кандемиромг, 
и тутъ подвергся нападенію. Видя себя въ самомъ очаге  изме ны, Шяинг- 
гирай ускакалъ обратно съ 3-мя своими всадниками. Съ пути онъ отпра- 
вилъ къ козакамъ ве рнаго гонца съ письменною просьбой, прислать ему 
въ Татарію 4 или 5 тысячъ челове къ, хорошо вооруженныхъ, съ не сколь- 
кими небольшими орудіями, за что обе щалъ имъ еще большее количество 
денегъ и подарковъ, че мъ прежде. Самъ-же пое халъ въ Бахчасарай (Bacch- 
ciasarai) къ хану, где  и старался по возможности укре питься, будучи 
уве ренъ, что Кандемирг после дуетъ за нимъ. Де йствительно Кандемирг, 
12 дней спустя после  его прибытія въ Бахчасарай, перебивъ въ ле су многихъ 
его воиновъ, тоже подошелъ къ Бахчисараю, вме сте со все ми своими но
гайцами, находившимися при немъ, и те ми, которые были внутри Титаріи ; 
съ нимъ былъ также Салмаша со своими людьми. Кандемирг осадилъ этотъ 
городъ и еще другой зам окъ61), для защиты которыхъ Шяинтрай рас- 
полагалъ лишь двумя орудіями, поставленными на бахчасарайскихъ хол- 
махъ. Ногайцы сильно не долюбливаютъ орудійный огонь; они боятся 
даже простого нищальнаго выстре ла, а потому никогда не ре шились-бы 
ворваться въ эти укре пленія, хотя имъ было-бы весьма легко завдаде ть 
ими. Не расчитывая на помощь козаковъ, ногайцы ре шили продлить осаду 
до те хъ поръ, пока осажденные сдадутся сами. Но вотъ, поеле  28-ми днев
ной осады, пришли въ Татарію козаки, съ 4-мя малыми орудіями. Узнавъ, 
что они находятся на разстояніи одного дня пути отъ Бахчасарая, Канде
мирг снялъ осаду и двинулсяГ противъ козаковъ съ це лью побе дить ихъ 
и взять въ рабство, но козаки, сражаясь отважно и защищаясь, все шли 
впередъ, а въ 5-ти миляхъ отъ Бахчасарая стали стре лять изъ орудій. 
Услышавъ залпы, Шяинтрай отве чалъ те мъ-же и все  радостно вышли 
изъ города встре чать козаковъ, а Кандемирг и его ногайцы разсе ялись 
въ смятеніи.
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Козаки были приняты очень радушно -Щяитираемг и ханомъ. Имъ 
было позволено водрузить козацкое знамн, съ изображеніемъ f ,  на сте не  
ханскаго дворца, какъ находящагося подъ ихъ охраной, потому что въ 
Бихчасарие  все еще боялись ногайцевъ, те мъ боле е что при нихъ нахо
дился другой султанъ, врагъ Шяитирая, который впоеле дствіи былъ 
умерщвленъ ныне шнимъ ханомъ Замбекг. Но Кандемирг вскоре  прибылъ 
въ Каффу и изложилъ паше наме реніе падишаха, причемъ уве рялъ его, 
что Шяинтрай хоте лъ взять Каффу, дабы отдать ее козакамъ, которымъ, 
кроме  того, было обе щано много рабовъ, почему и было-бы необходимо 
пустить въ городъ все хъ ногайцевъ для его защиты. Паша, одобривъ 
это предположеніе, призвалъ ногайцевъ въ Каффу •, ихъ оказалось великое 
множество и вступленіе въ городъ людеіі съ сотнями и тысячами телегъ 
и скота длилось 3 дня, къ большому неудовольствію и страху жителей, 
помнившихъ, что случилось съ ними въ прошлый разъ в2). Еще до окон- 
чательнаго вступленія ногайцевъ, козаки, которые, тотчасъ какъ прибыли, 
разбили и разсе яли ихъ, настоятельно уговаривали Шяитирая идти ио пя- 
тамъ ногайцевъ и не дать имъ вновь соединиться. Шяинтраю-же, живо 
помнившему прошлое, никакъ не ве рилось, чтобы Кандемирг и его люди 
могли быть допущены въ Каффу •, кроме  того онъ полагался на свои доб- 
рыя сношенія съ пашой, пользовался его уваженіемъ и всегда въ пись- 
махъ къ нему называлъ его отцомъ, старости ради, —  паш е  минуло 75 
ле тъ. По этимъ причинамъ Шяингирай, не послушавъ козаковъ, захоте лъ, 
чтобы они отдохнули и осве жились не сколько дней въ Бахчасарае , считая 
невозможнымъ для ногайцевъ ускользнуть изъ его рукъ. Между те мъ паша 
поепе шилъ послать моремъ изве щеніе къ падишаху о прибытіи въ Тата- 
рію столькихъ тысячъ козаковъ по приглашенію Шяитирая и объ ихъ 
присоединеніи къ нему, для взятія совме стными силами Каффы и передачи 
этого города козакамъ, причемъ единственною защитою города оставался 
Кандемирг съ своими людьми. Въ виду этого паша просилъ прислать ско- 
р е е войска на помощь и позаботиться объ избраніи новаго хана, такъ 
какъ теперешній оказался мятежникомъ. Удостове рившись въ де йствитель- 
номъ вступленіи Кандемира и Салмаиіи со многими ногайцами въ Каффу, 
Шяингирай сильно разсердился и 18 дней спустя, вме сте  съ братомъ-ха- 
номъ, козаками, крымскими татарами и не сколькими орудіями, явился пе- 
редъ Каффою и тотчасъ далъ знать паше , что ему не сле довало прини
мать чужихъ мятежныхъ подданныхъ, почему и требовалъ выдачи своихъ 
враговъ, угрожая, въ противномъ случае , отобрать ихъ силой. Паша от- 
ве чалъ, что онъ впустилъ ногайцевъ въ городъ для того, чтобы те  не 
ушли, и что они неизбе жно очутятся въ рукахъ Шяитирая, но самъ го
родъ принадлежитъ падишаху, почему паша и счелъ необходимымъ его 
уве домить обо всемъ, иначе городъ могъ-бы быть разгромленъ, а что ему,



Шятираю, стоитъ лишь немного подождать и онъ непреме нно по 
свое. Ханъ и Шяингирай легко пове рили этимъ словамъ, те мъ бол 
паша, при ихъ силахъ, не могъ-бы неисполнить сказанное. Козаки 
ражали, сове туя не ве рить, а ворваться въ городъ, разсчитывая на до
бычу •, Шяинтрай самъ былъ склоненъ къ тому-же, но ханъ все еще за
труднялся, говоря, что онъ не помышляетъ о захвате  владе ній падишаха. 
Такимъ образомъ они выставляли изо дня на день войска, на показъ, по 
высотамъ вокругъ Каффы, стре ляя иногда изъ орудій на воздухъ, для 
устрашенія. Видя какъ де ло затягивается, Шяинтрай сталъ подозре вать, 
что войско падишаха пожалуй не прибудетъ, о чемъ онъ не заботился и 
даже ожидалъ этого, дабы пуститься въ новое предпріятіе. Онъ разде лилъ 
войска на три отряда: одинъ подъ начальствомъ хана Махметгирая съ его 
знатными вождями и обычною солдатчиной; другой, подъ предводитель- 
ствомъ самого Шяитирая, съ козаками, а третій подъ начальствомъ Ме- 
мета-Аги ( Memet-Aga), знатнаго крымекаго татарина, съ остальными та
тарами. Этотъ самый отрядъ стоялъ около морскаго берега, ближе дру
гихъ къ городу, куда постоянно посылалъ требовать выдачи своихъ вра- 
говъ, на что оттуда отве чали просьбой потерпе ть еще немного, а те мъ 
временемъ осажденные держались на стороже днемъ и ночью, для чего въ 
городъ были введены съ судовъ морскія команды съ пушкарями. Съ другой 
стороны Кандемирв, также видя, что войско падишаха не показывается и 
что ханъ медлитъ, сталъ очень бояться и подозре вать христіанъ, находив, 
шихся въ городе . Поэтому онъ уве рилъ пашу въ томъ, что будто бы 
получилъ не кое уве домленіе о посылке  христіанскими священниками (Ра- 
passi) письма Шнитираю съ просьбой войти въ городъ и съ обе щаніемъ 
соде йствовать ему, прибавивъ еще, что Ш яингирай уже сде лался хриеті- 
аниномъ. Паша легко пове рилъ Кандемиру и тотчасъ веле лъ заключить 
въ тюрьму все хъ отцовъ-священниковъ, гречески^съ и армянскихъ, въ 
числе  30-ти челове къ. Я  одинъ остался на свободе , отчасти какъ ино- 
странецъ, а больше потому, что былъ любимъ пашой, природнымъ кала- 
брійдемъ изъ Поликарпо ( Роіісагро), звавшимся Махметз-пашой и женатымъ 
на султанше 63). И такъ, онъ веле лъ заковать все хъ этихъ бе дныхъ от- 
цовъ въ тяжелыя це пи, къ тюремнымъ дверямъ приставили стражу, но 
допускавшую никого изъ христіанъ переговариваться съ заключенными. 
Такъ они провели 5 дней. 28-го Іюня паша издалъ приговоръ, по кото
рому все  отцы додяшы были быть пове шены на сле дующее-же утро. Це - 
лую ночь приготовляли висе дицы, которыя имъ и показывали. Но спра
ведливый и милосердный Богъ не оставляетъ невинныхъ: на сле дующеѳ 
утро, въ день св. апостоловъ Петра и Павла, появились въ Каффе  две  
галеры съ изве стіемъ о предстоящемъ и непреме нноиъ ирибытіи до ночи 
Флота и новаго хан а; что де йствитедьно и сбылось. Священники получили
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свободу за 800 реаловъ пени, безъ мале йшаго съ ихъ стороны признака 
виновности. Новый ханъ За і.бекгирай пріе халъ вечеромъ (nell’hora di 
C om pieta)64), т. е. въ 22-мъ часу 65), и тотчасъ былъ препровожденъ въ 
обычное жилище, находящееся въ предме стьи, вне  Каффы, потому что 
ханамъ или царямъ Tamapiu ни въ какомъ случае , не разре шается ноче
вать въ Каффе . Замбекгирай проведъ ночь очень тревожно, хотя и подъ 
сильной охраной; никто не думалъ, что онъ будетъ такъ долго царство
вать, а Шяинтрай даже осие ивалъ его. Когда наступило утро, все  ожи
дали кровопролитной битвы, какъ вдругъ на заре  Меметг-Ага, который, 
быть можетъ, среди ночи былъ тайкомъ подкупленъ, пошелъ це ловать 
полу новаго хана, вме сте  съ знатне йшими татарами, и те мъ призналъ 
его своимъ законнымъ государемъ и новедителемъ; теперь Маметг-Ага 
состоитъ визиремъ и на все  руки (factotum) въ Tamapiu. Зате мъ, тотчаеъ- 
же возникъ ропотъ въ етанахъ и въ полкахъ (squadroni) или, какъ гово- 
рятъ турки, въ таборахъ (T aburri) хана Ыахмета и Д/ямка, такъ что 
озадаченный Ыахмвтіирай, опасаясь худшаго, немедленно покинулъ свой 
таборъ в6), со все мъ военнымъ снаряженіемъ и снабженіемъ, и на добромъ 
коне , сопровождаемый 12-ю приверженцами, направился къ ле су и горамъ, 
где  за все  20 дней, проведенныхъ имъ еще въ Tamapiu, его не могли найти. 
Шяинтрай, видя, что одному ему ничего не сде лать, ушелъ со все ми козаками 
и не сколькими орудіями, подъ прикрытіемъ надежныхъ укре пленійег), по 
арабатской дороге , где  ему предстоялъ однодневный переходъ; есди-бы онъ 
хоте лъ уйти черезъ Орг или Прекопе. то ему нришлосьбы ид У и це лыхъ 
длинныхъ пять дней, подвергаясь какой нибудь опасной встре че . Пере- 
шедіни на ту сторону, онъ набралъ себе  много чиркаеовъ. Его братъ 
Махметтрай, вышедшій потомъ черезъ Прекопе, соединился съ нимъ, а за 
те мъ, изо дня въ день усиливаемый многими друзьями изъ Tamapiu, снова 
собралъ большое войско, твердо ре шивъ силою вернуться въ свои вла- 
де нія. Они подошли къ Прекопу и тамъ образовали два стан а : одинъ подъ 
начальствомъ Махметг., съ татарами, чиркасами и не сколькими сотнями 
козаковъ; другой подъ начальствомъ Шяит., съ козаками и неболынимъ 
числомъ чиркаеовъ. Съ другой стороны, новый ханъ и Кандемирг, съ но
гайцами, были также вполне  наготове ; однако все  простояли не сколько 
дней, не вступая въ бой. Махметг. наде ялея, что многіе изъ крымскихъ 
татаръ  перебе гутъ къ нему, о чемъ онъ давалъ имъ знать много разъ; 
но хитрый Кандемирг, отгадавъ его замыслы, держалъ зтихъ татаръ по
зади, чтобы не могли уйти. Зате мъ онъ направилъ къ таборамъ Махметг. 
многихъ храбрыхъ всадниковъ изъ своихъ ногайцевъ. Они поспе ди туда 
къ ночи, а Махметг., заме тивъ ихъ, сказалъ, что это татары перебе жчики, 
и потому хоте лъ открыть имъ входъ; но козаки, подозре вая иЗме ну, на 
то не соглашались, особенно въ такой поздній часъ. Но наконецъ власть
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хана одержала верхъ и ихъ впустили. Тогда ханъ сразу увиде лъ, что это 
не друзья патраки (Patracchi), пришедшіе на помощь ш ), а враги ногайцы, 
хоте вшіе предать его. Де йствительно, ногайцы бросились въ рукопашную, 
а тутъ подоспе лъ и таборъ Кандемира. Козаки сильно вознегодовали на 
Махметг., виновника столькихъ бе дъ, ре шили лишить его жизни и умерт
вили его, прежде че мъ сами были перебиты. Шиит.-же, те снимый со 
все хъ сторонъ и видя, что по истине  — ѵагіі sunt eventus belli, et non 
debemus canere victoriam  ante pugnam, отпустилъ козаковъ, удовлетворивъ 
и наградивъ ихъ по ме ре  возможности, а самъ ушелъ съ немногими при
верженцами въ Персію, где  ране е того прожилъ 12 ле тъ и громко про
славился, разбивъ 20 ле тъ тому назадъ татарское стотысячное войско, 
проникшее въ Персію черезъ Чиркасію, по повеле нію падишаха. Вернув
шись въ эту страну, Шяинтрай былъ хорошо принять тамошнимъ пове- 
лителемъ, который назначилъ его правителемъ одной изъ провинцій. Про- 
бывъ три года на этомъ ме сте , онъ умертвилъ, въ его собственномъ 
ме стопребываніи, правителя другой провинціи, обобралъ у него вее иму
щество и ушелъ въ Кумрука (Curnruch), самую отдаленную часть Чиркасіи, 
къ своему тестю, тамошнему князю. Два года тому назадъ, онъ само
вольно явился въ Константинополь, отдавъ себя въ руки падишаха, но 
подъ крылушкомъ янычаровъ, коихъ янычаръ-ага лично принялъ его съ 
судна, пригласилъ въ свои покои и проводилъ къ падишаху, заручившись 
обе щаніемъ, что его не обидятъ. Падишахъ принялъ Шяитирая съ неве - 
роятнымъ восторгомъ и почетомъ, удержалъ его при еебе  много дней, 
де ля съ нимъ трапезу и бесе ду, а зате мъ, со многими обе щаніями и по
дарками, отправилъ на двухъ галерахъ на Годом, где  онъ находится и 
поныне 68). Шяинг. тоже поднесъ падишаху великоле пные подарки, которые 
повелителю были очень любезны, въ особенности це сколько молодыхъ чир- 
касовъ и чиркашенокъ, безподобной красоты, прося прощенія, при семь 
случае , за свои прежнія вины, говоря, что перенесъ столько невзгодъ изъ 
за сношеній съ гяурами (т. е. христіанами), и обе щая впредь жить и уме
реть добрымъ мусульманиномъ {т. е. туркомъ), врагомъ христіанъ и пер- 
сіянъ 69). Но, если Шяингирай удалился на Родоса, то намъ пора вернуться 
въ Татарію.

И такъ, Татарія подвластна татарину и турку, которому принадле- 
житъ Каффа и почти все побережье до Юзлеве, достояніе хана, т. е. быв- 
ш ія генуэзскія владе нія. Ими управляетъ паша, пребывающій въ Каффе ; 
онъ назначаетъ въ каждый изъ тамошнихъ городовъ по одному чиновнику, 
называемому субаши (Subbassi). Главне йшіе города, которыми править 
наша, сле дую щ іе: Каффа, Балуклива, Манкопа (Мапсора) ,  Воспро, Тамань 
иди Матрти—въ Чиркасіи и дале е на разстояніи одного дня пути, Тум- 
рука (Tum ruch); ему подчиняется также Азии а или Тана, но тамъ особое
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управленіе и Порта назначаете туда бея, ничего обіцаго неиме ющаго съ 
п аш ой; теперешній бей, мой пріятель, генуэзедъ. Въ управленіи паши 
состоятъ боле е или мене е крупныя седенія и все  его подвластные— греки, 
по большей части ве роотступники, по собственному безпутству 70).

Ме стопребываніе хана въ Бихчасарие , коего описаніе сле дуетъ ниже.
Татаріей правятъ четверо главныхъ начальниковъ, т. е. ханъ со 

своими главне йшими султанами, и трое другихъ татарскихъ князей, а 
именно: Ширит-бей, Крымг-бей и Минкот-бей, коихъ владе нія и поддан
ные назначаются ханом ъ71). Эти все  беи требуютъ съ подданныхъ по
дать и десятину; судопроизводство всеце ло въ ихъ рукахъ, званіе бея у 
нихъ насле детвенное, но они считаются вассалами хана, который поэтому 
можетъ на законномъ основаніи лишить ихъ жизни и владе ній, передавъ 
после днія кому захочетъ.

Какъ среди крымскихъ, такъ и среди ногайскихъ та^гаръ есть много 
знатныхъ (Вагопі), владе ющихъ деревнями и нцзывяемыхъ мурзами (Mu- 
ru sa) ; они все  дворяне и пользуются потомственными правами.

Эти князья и главне йшіе мурзы вые зжаютъ верхомъ съ почетной 
свитой, где  все  вооружены луками и стре лами, съ борзыми еобаками и 
соколами, такъ какъ татарское дворянство очень любитъ охотиться; къ 
се дельной луке  одного изъ начальниковъ всегда бываетъ привязанъ ту- 
лумбасъ (tam borrino), на случай надобности во время охоты углубиться 
въ ле съ. Въ Tamapiu много разнородной дичи •, тамъ изобидіе куропатокъ, 
обыкновенныхъ и се рыхъ, Фазановъ и т. п .72).

Дворянство татарское вступаетъ въ родство лишь съ дворянами •, 
всякій ищетъ равныхъ себе . Татаринъ никогда не женится на рабыне , 
какъ это де лаютъ турки, а если онъ и приживаетъ съ нею де тей, тю 
такихъ называютъ туманъ (Tum an) и ихъ можно продать, когда захотятъ, 
потому что они не считаются де тьм и13).

Ханъ име етъ двухъ сановниковъ, непреме нно изъ еултановъ, сы
новей, братьевъ или же изъ ихъ потомковъ. Первый, зовется галгой (Gal- 
ga), что значитъ первый долженствующій идти на войну; второй име
нуется нурадиномъ (N uradino) или мурадиномъ (Muradino), что значитъ 
благодатный74). Эти сановники назначаются ханомъ, по старшинству и 
по порядку насле дія, такъ что если умираетъ галга. то его заме няетъ 
нурадинъ; въ случае  смерти хана на его ме сто станетъ галга, хотя ныне 
повелитель турокъ предоставилъ себе  назначать или сме щать хановъ, 
кого и какъ захочетъ.

Царь и султаны Tamapiu—все изъ древняго рода Коркизв (Corellis'). 
Сказываютъ, будто не кая кёзъ (но турецки и по татарски значитъ— де ва) 
зачала отъ солнечнаго блеска и родила сына, отъ котораго все  они и 
происходятъ75). Потомки ихъ, —будь они отъ хановъ, отъ еултановъ, отъ
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ихъ женъ или рабынь, — все  князья съ именемъ Гириевг. Махметіирап, 
Замбекіирай, Шяингирай, и все  одинаково могутъ получить ханство.

Съ оттоманскимъ домомъ или турецкимъ импсраторомъ у нихъ есть 
условіе, по которому ханъ Tamapiu, въ случае  если оттоманскій домъ 
угаснетъ, насле дуетъ имперію турка 76).

Доходы хана, отъ портовыхъ городовъ, соли и податей, могутъ до
ходить до ста тысячъ реаловъ. Ханъ получаетъ еще очень много десятины 
съ ржи и пшеницы и съ невольниковъ, приводимыхъ татарами съ войны, 
невольниками-же или съ ихъ стоимости,7). Кроме  того онъ чеканитъ мо
нету, аспры, полуме дные полусеребряные. Хан^і не желаютъ, чтобы аспры 
падишаха ходили въ Tamapiu, даже въ Каффе  и въ другихъ ме стахъ, ему 
подвластиыхъ, потому что у этихъ хановъ име ется избытокъ своихъ. Еще 
мене е желательно хану, чтобы це нность реала превышала 80 аспровъ, 
потому что его аспры не ходятъ вне  Tamapiu. Купцы, пріе зжаюіціе изъ 
Константинополя, Лзіи или Персіи, либо е дущіе туда, постепенно изме - 
няютъ це нность реала, повышая ее до 90, 100, 120 аспровъ и доводя 
до 160 аспровъ, т. е. двойной це ны, какъ именно видимъ въ настоящее 
время. Товары становятся очень дорогими, а всего хуже то, что при пе- 
реплавке  этихъ 160-ти аспровъ не получается стоимость реала Въ по- 
добномъ случае  ханъ, видя паденіе своей монеты, чеканитъ новые аспры, 
съ инымъ изображеніемъ, а зате мъ разсылаетъ ихъ, куда 20 тысячъ, куда 
30.000, куда больше, куда меньше, во все  главные города, по це не  80 
аспровъ за гроссъ (grosso), а взаме нъ требуетъ столько-же реаловъ. При 
мне , за после днее десятиле тіе, аспры ме нялись пять разъ, къ великой 
выгоде хана, но въ ущербъ его подданнымъ 78j.

Падишахъ отпускаетъ хану ежегоднаго жалованья шесть тысячъ ре
аловъ, получаемыхъ имъ изъ портовыхъ доходовъ.

Князь Богданіи обязанъ доставлять хану 12 бочекъ меду въ годъ, 
для приготовленія напитка, принимая на себя расходы по отправке  ихъ 
на волахъ внутрь Татаріи 79).

Великій князь Московскій |ДІ Gran duca di Moscovia) ежегодно отправ- 
ляетъ хану 8 тысячъ реаловъ своей монеты, называемой нократъ (N ocrat), 
по 60 реаловъ 80), и кроме  того множество тюковъ собольихъ шкуръ, на- 
зываемыхъ самуръ (Sam ur), и другихъ дорогихъ ме ховъ, для самаго хана, 
еултановъ, султаншъ, ханскихъ женъ и главныхъ еановниковъ, стоимостью 
доходящихъ до 25 тысячъ реаловъ 81)- Это посылается для того, чтобы та
тары не де лали набе говъ, но они, получивъ дань, все таки вторгаются 
туда. Такъ, за после днія десять ле тъ, татары, еъ согласія хана и даже 
по его приказанію, ходили шесть разъ, а Московз (iKoscooo), во избе жаніе 
худшаго зла, не можетъ не посылать.

Полякъ (Роіассо) тоже име лъ обычай посылать хану, еъ тою-же
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це лыо, 30.000 реаловъ, деньгами и тканями, но, видя, что не взирая на 
это татары  являлись грабить, уже 30 ле тъ какъ прекратилъ посылку.
То защищаясь отъ татаръ, то попадаясь къ нимъ въ пле нъ, то давая 
свободу мщенію козаковъ, но наконецъ поляки построили по всей татар 
ской границе кре постцы, называемый паланками (palanche). Какъ только 
жители окрестныхъ селеній узнаютъ о наступленіи татаръ, а они всегда 
бываютъ о томъ уве домлены, даже когда те  просто идутъ мимо, то со ѵ
своими пожитками уходятъ въ эти кре постцы, такъ что татары  не только 
не могутъ полонить ихъ, но сами оставляютъ на ме сте  многихъ своихъ- 
же. Такимъ образомъ за после днія 10 ле тъ было 5 набе говъ и татары  
всегда лишались доброй трети своего состава убитыми и пле нными, такъ 
что они утратили всякую надежду, говоря, что Corel Salfl attese, т. е. по- 
лякъ весь огонь82). Однако въ ныне шнемъ 1634 году къ хану пріе халъ 
польскій посолъ, г-нъ Стефанг Наряоши (Slefann Nariaoschi) 83), и привезъ 
ему 30.000 реаловъ и даже боле е, но не въ силу прежняго договора и не 
для войнъ, которыя полякъ велъ съ московомъ. Не изъ боязни, ибо пади
ш ахъ собирался идти на Польшу, но изъ благодарности за оказанную 
услугу, а именно, въ прошломъ году великій князь московскій отправилъ 
къ хану посла съ богатыми подарками и съ просьбою послать свои от
ряды въ Польшу, те мъ боле е что еамъ падишахъ готовился снарядить 
туда крупне йшее войско и черезъ многихъ гонцовъ посылалъ хану на то 
настоятельное предписаніе. Но ханъ по истине не могъ это исполнить, 
ибо не мало боялся за свою голову, въ случае  выхода изъ Tamapiu, по
тому что прошелъ слухъ, будто Ш яингирай долженъ прибыть моремъ съ вой- 
скомъ, а также по причине многихъ жалобъ, поданныхъ на него за не
справедливое убіеніе султана Галт, красиве йшаго и храбре йшаго князя, 
име вшаго четверыхъ родныхъ братьевъ, те хъ-же отца и матери, не мене е 
его великодушныхъ и очень любимыхъ. Чтобы упрочить за собою цар- 
царствованіе, ханъ, за одно съ своимъ единственнымъ сыномъ и съ едино
утробными братомъ, внезапно веле лъ умертвить вышеупомянутаго султана 
въ своемъ собственномъ дворце , после  того какъ они вме сте  пообе дали.
За симъ ханъ посладъ убить и другихъ братьевъ, но они, узнавъ тотчаеъ 
о случившемся, ускакали на добрыхъ коняхъ въ Константинополь искать 
правосудія у падиш аха84). Но все мъ вышеизложенными причинами, ханъ 
немедленно отправилъ поела къ све тле йшему польскому, для объявленія 
своей дружбы. Полякъ, незная скрытыхъ побужденій хана, задержали его 
поела, а черезъ своихъ передали ему, что желаетъ име ть явныя доказа
тельства его дружбы, каковыми будетъ посылка ханомъ войскъ въ Моско- 
егю, и тогда король не преминетъ отве тить ему взаимностью. Х анъ, кото
рому всегда было легко въ Московіи, еще боле е наде ялся на то же въ пред
стоящую войну. Онъ вскоре  вывели въ поле слишкомъ пятьдесятъ тысячъ
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татаръ, подъ начальствомъ своего единственнаго сына Салмаши и брата 
Кандемира, тотчасъ отправилъ это войско въ Ыосковію и снарядилъ по- 
словъ къ Поляку, дабы уве домить его обо всемъ сде ланномъ, изъ дружбы 
къ нему. Успе хъ соглашенія вышедъ такой, что въ Ыосковіи было взято
20.000 пле нныхъ, а Поляке прислалъ хану 30 тысячъ реаловъ 8ч). Ханы 
также име ютъ обыкновеніе предлагать свои услуги другимъ государяиъ, 
суля имъ золотыя горы, лишь-бы самимъ получить отъ нихъ какой ни
будь подарокъ. Ханъ такъ поступилъ 4 года тому назадъ со све тле йшимъ 
Густавомг, королемъ шведскинъ, который прислалъ ему черезъ собствен- 
ныхъ пословъ великоде пныя вазы изъ золоченнаго серебра, тончайшей 
выде лки; а за годъ до того све тле йшій трансильванскій тоже доставилъ 
хану подобный вазы. Въ прошломъ году ханъ снарядилъ къ кесарскому 
императорскому величеству своихъ пословъ. Татары были имъ приняты 
съ большимъ почетомъ и богато одарены, такъ что неустанно восхваляли 
его щедроты и ласку, те мъ боле е что въ Tamapiu ничего подобнаго не 
увидишь; имъ обе щали послать подарокъ и хану, въ знакъ благодар
ности 8в).

Расходы хана сле дую щ іе: содержаніе двора, жалованье тысячи на- 
емниковъ пищ альниковъ87), которыхъ онъ содержитъ, подарки многимъ 
выеокопоставленнымъ лицамъ оттоманской норты, многимъ чіаушамъ 
(Chiaussi) 88), ежегодно прибываюіцимъ отъ падишаха, и многимъ знатнымъ 
чиркасамъ, посе щающимъ х а н а ; такихъ бываетъ всегда много, отъ близ- 
каго сосе дства, и они постоянно ищутъ наживы 89) ; за все ми этими рас
ходами не остается ничего или очень мало; но, въ конце  концовъ, ханы- 
государи и потому ни въ чемъ не Терпятъ недостатка.

Главне йшія населенный ме ста Tamapiu—Каффа, Юзлеве, Бахчасарай, 
Кирасу, Балукз-лава, Манку па, Воспро и Прекопе.

Каффа, вме сте  съ крупне йшимъ предме стьемъ, называемымъ Топра- 
кала ( Торгасаіа) 90), име етъ пять миль въ окружности. Зде сь какъ-бы 
одинъ городъ внутри другого, потому что генуэзцы построили сначала 
одинъ, име вшій 2 мили въ окруяшости, съ хорошими сте нами и бастіо- 
нами, а зате мъ, когда вокругъ этого жилища населенія умножились, они 
обвили городъ новыми сте нами, какъ это видно теперь. Исторіи говорятъ, 
что Каффа прежде называлась Ѳеодосіей, будучи построена императоромъ 
Ѳеодосіеме-, но отъ нея не осталось и сле да, ибо какъ въ первомъ городе , 
такъ и во второмъ видны лишь генуэзскіе гербы и имена. Со стороны 
суши городъ окруженъ очень большими рвами, но безъ воды, такъ какъ 
зде сь ме стность то подымается, то опускается Сте ны, стоящія за рвами, 
двойныя, засыпаны землею съ многочисленными куртинами и бастіона- 
ми. Возвышающіеся близко надъ городомъ холмы, густо уставленные 
ве тряными мельницами, не усиливаютъ его, но были введены въ оборону
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расчитывая защищаться только отъ татаръ, употребляющихъ луки и 
стре лы, а не осадныя орудія 91) Зато тамъ есть два кре пкихъ замка, оба 

\ на одной и той же стороне города: одинъ надъ воротами въ Татарію, 
построенный генуэзцами, снабженный рвами и многими крупными орудіями ; 
онъ защ ищ аетъ городъ съ моря; другой вне  предме стья, на неболыпомъ 
холме , построенъ турками. Онъ не очень великъ, круглаго очертанія, 
сложенъ изъ сырцовыхъ кирпичей и одновременно обороняетъ городъ съ 
суши и съ моря. Городъ расноложенъ полуме сяцомъ •, на ле вой оконеч
ности его стоитъ замокъ, обращенный къ порту, хотя и открытому се ве- 
ро-восточнымъ и восточнымъ ве трамъ, но вполне надеишому, благодаря 
илистому дну, кре пко задерживающему якоря, такъ что ни одинъ корабль 
въ немъ не погибаетъ92). Каффа изобилуетъ мясомъ, винами, птицей, ры 
бой, молочными скопами и плодами, а зимой углемъ и дровами. Въ городъ 
черезъ ворота Tamapiu ежедневно въе зжаютъ 500, 600, 900 и до тысячи 
теле гъ, а подъ вечеръ ни на одной изъ нихъ не остается ничего для про
дажи ; такимъ образомъ, если Татарія адъ, то Каффа несомне нно врата 
его. Но главный источникъ богатства Ііаффы—море, снабжающее ее все ми, 
какія можно пожелать, Божьими щедротами; поэтому Каффа очень бойкій 
торговый городъ, куда съе зжаются купцы изъ Констанц,инополя, Азги и 
Персіи. Городъ населенъ турками, греками, армянами и евреями. Турки 
име ютъ тамъ до 70-ти мечетей; греки до 15 церквей и митрополита93) ;  
у армянъ до 28 церквей и епископъ ; у евреевъ — 2 синагоги, по одной 
на каждую народность (per N atione)94). Что касается латинянъ, то въ на
стоящее время въ Каффіь не тъ таковыхъ среди уроженцевъ города, тамъ 
проживающихъ; зде сь такъ долго не было Франкскаго священника, что, 
если въ Каффе  раньше и оставались не еколько католиковъ, то они, же
нившись на гречанкахъ, сами перешли въ греческій обрядъ; такихъ те
перь не мало, и они, не ве ря въ долгую настойчивость латинянъ, не ре - 
шаются снова возвратиться къ латинскому обряду изъ боязни быть пре
зираемыми. Те мъ не мене е, по милости Господней; въ Каффе  сохранилась 
церковь, во имя св. Петра итальянцевг (San Pietro d4teliani), по ме стному 
названію Френкъ-эккдизіа (Ecclisia), обширне йшая и великоле пне йшая изъ 
все хъ церквей, находящихся въ рукахъ христіанъ, прекрасной каменной 
работы, вся покрытая сводами Эта церковь сохранилась по милости и на 
средства армянскаго населенія; находясь среди армянскихъ церквей и бу
дучи лишена латинскаго священно-служителя, какъ было сказано выше, 
она стала достояніемъ турецкой казны, которая задумала уничтожить ее 
и уже повытаскали много камней изъ смежныхъ съ нею поме щеній, а 
равно и изъ самаго зданія церкви; поснимали и крышу, такъ что по сію 
пору, за отсутствіемъ средствъ къ ея исправленію, она стоитъ въ такомъ 
виде . Видя это, армяне, движимые похвальнымъ рвеніемъ, выкупили ее
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за восемьсотъ гроссовъ (grossi), а 10 ле тъ тому назадъ, когда мы пріе хали 
сюда, весьма ласково и предупредительно ввели насъ во владе ніе оной. 
Теперь каждый изъ насъ, въ свое время и безъ препятстствія, совершаетъ 
въ ней богослуженіе 96). Наша паства состоитъ изъ не сколькихъ поляковъ- 
невольниковъ, или галерныхъ рабовъ, когда таковые бываютъ при паш е , 
а иногда изъ купцокъ, вениціанцовъ или хіосцевъ, пріе зжаюіцихъ для 
закупки бе луги, либо икры. Теперь достаточно сказано о Каффіь.

2-ой городъ, Юзлеве, возведенъ прежними ханами. По его остаткамъ 
можно виде ть, что раньше зде сь былъ городъ, построенный квадратнымъ 
очертаніемъ и обведенный сте ной. Юзлеве стоитъ на равнине , близъ моря, 
слабо заіцищенъ невысокой сте ной безъ рвовъ. Козаки неоднократно гра
били его, особенно въ прошломъ году; после  грабежа они подожгли луч
шую часть города и такимъ образомъ сгоре ла четверть его. Но зате мъ 
Мехметг-Ага, ныне шній визирь хана, началъ строить и въ этомъ году 
окончилъ великоле пный ханъ или харвасаріа (Can[o] H arvassaria), какъ 
убе жище для купцовъ и горожанъ. Этотъ ханъ име етъ очень высокія 
сте ны изъ дикаго камня и по четыремъ сторонамъ двора сводчатыя поме - 
щенія въ два яр у с а ; сте ны съ бойницами и охраняются часовыми, такъ 
что поверху сте нъ можно расхаживать вполне безопасно. Подобное зданіе 
должно-бы называться не ханомъ или каравансараемъ, т. е. обыкновеннымъ 
зае зжимъ дворомъ, а сильнымъ и надежнымъ замкомъ, боле е обращен- 
нымъ къ морю, че мъ къ суше 36). Юзлеве городъ торговый, куда съе зжа- 
ются купцы изъ разныхъ странъ, но онъ не таковъ, какъ Каффа.

3-ій городъ, Бахчасарай, столица хана. Онъ расположенъ въ лощине , 
между двухъ грядъ скалистыхъ горъ одинаковой, хотя и не особенной 
вышины, такъ что съ обе ихъ сторонъ легко спускаться внизъ. На верху 
пастбища и прое зжія дороги. Этотъ городъ не окруженъ сте ной и не 
име етъ замка, лишь во дворце  стоятъ не сколько малыхъ орудій. Съ од
ной стороны этой лощины можно свободно войти въ городъ обыкновенной 
дорогой, съ другой-же стороны лощина выходитъ къ замку кре пкому не 
сте нами, а своимъ ме стоположеніемъ; онъ находится въ двухъ миляхъ отъ 
города и населенъ евреями, которые днемъ спускаются къ лавкамъ въ 
Бахчисарай, а вечеромъ возвращаются домой. Ме сто называется Топра- 
кала ( Торгаса!а)97). Дале е замка сле дуютъ крутизны, рощи и ле са

На половине  дороги или пути къ этому замку, на разстояніи почти 
одной мили отъ Бахчисарая, стоитъ съ правой стороны высочайшая скала, 
гладкая какъ сте на, на половине  высоты которой находится старинная 
церковь, во имя пресвятой Богородицы, це ликомъ высе ченная внутри 
скалы, равно какъ и ступени, ведущія къ ней; подымаясь по нимъ, поряд- 
комъ вепоте ешь. Церковь вме іцаетъ до пятисотъ челове к ъ ; она поль
зуется величайшимъ уваженіемъ у безчисленнаго множества христіанъ,
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стекающихся туда изъ разныхъ ме стностей Татаріи, главнымъ образоыъ 
къ празднику Успенія, въ августе  ме сяце . Въ скале  высе чено также много 
жилыхъ поме щеній. Въ церквп служатъ греческіе священники. Городъ 
Бахчисарай отъ моря по направленію къ Балукз-лаве  всего на малый день 
п у ти -, въ немъ вкусне йшая и обильне йшая родниковая вода, вытекающая 
изъ скалъ, такъ что не тъ надобности ни въ водопроводахъ, ни въ кана- 
лахъ.

4-ый городъ, Карасу, находится въ середине  Татаріи. Это большой 
городъ, но безъ сте нъ. Онъ построенъ и выросъ въ наше время, благо
даря своему удобному расположенію и торговому значенію : сюда какъ-бы 
на ярмарку прибываетъ съ разныхъ конновъ Татаріи много народа, по 
средамъ и четвергамъ. Султанъ галга живетъ доходами съ этого города. 
Посреди него течетъ ре ка, называемая Карасу (Carasu), давшая названіе 
городу, а на нашемъ языке  это значитъ—чорная вода; и де йствительно 
три года тому назадъ ре ка породила бе дствіе 98J, такъ какъ, после  чрез- 
ме рныхъ дождей въ горахъ, она до того вздулась, что выступила изъ бе- 
реговъ и, наводнивъ Карасу, сорвала и снесла боле е 300 домовъ со все мъ 
содержимымъ, причемъ утонуло боле е 150 челове къ, ибо бе дствіе случи
лось ночью и неожиданнымъ образомъ. Эта ме стность была, годомъ раньше 
разграблена козаками, которые шли сюда сухимъ путемъ одинъ день и 
одну ночь Они также сожгли много лавокъ и убили многихъ, попавшихся 
иыъ на встре чу, а въ томъ числе  и армянскаго священника, шедшаго съ 
Фонаремъ въ церковь. Съ ними бе жали боле е 200 невольниковъ" ) .

Это ме сто весьма подвержено разнымъ бе дствіямъ. Саранча, о кото
рой будетъ сказано своевременно, нигде  не причинила столько убытка, 
какъ въ его окрестностяхъ. Падишахъ неоднократно посылалъ хану при- 
казаніе уничтожить этотъ городъ Карасу, такъ какъ его подданные, а въ 
особенности иноземцы, проживающіе въ Каффе , постоянно уходятъ съ 
семьями на жительство въ Карасу и такимъ образомъ пропадаетъ подать, 
viva K arag, какъ они говорятъ 10°). На все  эти приказанія ханъ огве тилъ, 
что паш е сле дуетъ управлять помягче, не подвергая подданныхъ дурному 
обращенію, и тогда въ Каффу возвратятся не только подданные падишаха, 
но и многіе изъ подданныхъ хана перейдутъ туда-же, такъ какъ Каффа 
богатый приморскій городъ, и не останутся въ Карасу, т. е. въ ме сте  
боле е безплодномъ, че мъ всякое другое: vere sic est digna Regis responsio. 
Совершенно ве рно, что подъ татариномъ живешь несравненно покойне е и 
платишь меньше дани, че мъ подъ туркомъ.

5-ый городъ, Билукз-лава, славится своимъ портомъ, о которомъ мы 
уже говорили въ описаніи Черпаю моря, и обширностью окрестныхъ ле - 
совъ, предетавляющихъ такое разнообразіе строеваго ле са, что при виде  
ихъ впрямь изумляешься. Тамъ строятся ежегодно крупне йшіе галіоны
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(G alioni) для доставки толстыхъ бревенъ въ Алвксандрію 101) ; въ после дніе 
годы тамъ стали также строить гал ер ы ; въ прошломъ году спущено было 4ag 
пять галеръ, и я слышалъ, будто въ ныне шнемъ году сде ланъ заказъ на 
6 галеръ, но выполнить его невозможно, по недостатку уме лыхъ мастеровъ.

Въ этой ме стности находятъ родъ земли мыльнаго цве та, такъ на
зываемый килъ (К іі). Будучи разведенъ въ воде , онъ лучше всякаго мыла 
омываетъ руки, запачканныя масломъ или саломъ, а также очищаетъ самую 
воду отъ грязи и жира. Килъ вывозится во многія ме ста и даже въ Кон
стантинополь 102). При генуэзцахъ этотъ городъ былъ густо населенъ, о 
чемъ свиде тельствуютъ поныне сохранившіеся сле ды, но теперь онъ опу- 
сте л ъ ; въ немъ живутъ лишь корабельные рабочіе и то по случаю по
стройки вышеупомянутыхъ галеръ •, такъ какъ имъ приходится работать 
во всемъ бейлыке , то они по ме ре  надобности уходятъ на жительство въ 
другіе города. По своему ме стоположенію это наимене е холодный уголъ 
во всей Татаріи 103).

6-й городъ, Майкопа, замокъ между Балуклавой и Бахчисараемя, силь- 
не йшій по неприступному положенію на горе , края которой—высокія скалы 
въ виде  сте нъ безъ уступовъ; на нихъ можно взобраться только съ одной 
стороны, по извилистому пути, недоступному теле гамъ. Надъ городомъ 
не тъ ни одной возвышенности, съ коей его можно было бы обетре ливать; 
однимъ еловомъ, это после дняя кре пость сдавшаяся Турку. Это большой и 
значительный городъ на ровномъ ме сте , но всего чудесне е то, что въ 
немъ и надъ нимъ не простые источники, громадные родники, словно 
бочки, дающіе чисте йшую и вкусне йшую воду; удивляешься, думая, от
куда она исходитъ, такъ какъ кругомъ одни глубокія ущ елья104). Итакъ, 
зде сь проявляется ad litteram  всемогущество Создателя, который рекъ 
въ пс. ІОЗ — Super montes stabunt acque 105).

Зде сь пребываетъ кади, т. е. судья, назначаемый изъ Константино
поля. Ѵороцъ почти разруш енъи мало населенъ- его жители—греки, турки 
и евреи, но боле е всего евреевъ, выде лывающихъ большія количества 
кожъ. Въ этомъ замке , боясь козаковъ ханъ и иные знатные татары  
те хъ краевъ хранятъ свои самыя драгоце нныя вещ и ; но все таки 4 года 
тому назадъ польскіе козаки, пройдя ле сомъ 4 мили, появились на раз- 
све те  къ самому открытію воротъ и, забравшись въ городъ, захватили 
богате йшую добычу -, но, такъ какъ окрестъ города, не очень далеко отъ 
ханскихъ воротъ, ме стность густо населена, то всюду разнеслась быстрая 
молва о происходящемъ; тогда поселяне большой толпой напали на коза
ковъ и отняли у нихъ не мало добра. Многіе козаки, по приме ру преду- 
смотрительныхъ охотниковъ на тигровъ, бросая добычу, почему многіе изъ 
пресле довавшихъ разбогате ли, сами прятались въ ле сахъ, где  ихъ не 
настигли; иные-же были убиты иди попали въ рабство.

з
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7-ой городъ—Воспро, по турецки Кіейстъ (C h ie is t)10e) ; о немъ было 
упомянуто въ предъидущемъ онисаніи морскихъ стоянокъ. Это не очень 
большая, но сильная кре пость, со сте нами и рвами, хорошо содержимая, 
такъ какъ стоитъ на пути московскихъ козаковъ, которые не разъ пы 
тались забраться въ нее, но напрасно—ихъ всегда отраж али; разуме ется, 
это заставляетъ быть все ле то на стороже , днемъ и ночью. Внутри кре - 
пости находится не очень большая церковь, во имя св. Георіія, принадле
жащая грекамъ, въ которой есть алтарь съ куполомъ, поддерживаемыиъ
4-мя великоле пными колоннами изъ мрамора. На верху этого купола вид- 
не ется очень много раковинъ, устричныхъ и иныхъ морскихъ (fru tti di 
mare), такъ вросшихъ въ камень, что оне  кажутся какъ бы находящимися 
на ме сте  своего происхожденія ; ме стные жители говорятъ, по насле д- 
ственному преданію, что эта часовня найдена въ море  107).

Въ житіи св. Климента папы, соеланнаго на этотъ самый островъ 
Tamapiu, име ется сказаніе о подобной часовне , воздвигнутой руками Ан
гелова и хранящей те ло св. Климента, въ 3-хъ миляхъ отъ берега, въ 
морской глубине : In modnm Templi niarm orei Angelicis m anibus prepara- 
tum. Но исторія гласитъ, что это было въ Херсоне  (Chersona): Clemens 
transm are Ponticum in solitudinem Yrbis Chersona relegatus est; а этотъ 
городъ отстоитъ отъ Воспро боле е, че мъ на 250 миль. Хотя мощи св. 
Климента были перевезены въ Римъ, по повеле нію папы Николая І-го, но 
вышеупомянутая часовня не была доставлена туда, какъ въ боле е надеж
ное ме сто.

Вокругъ Воспра, въ порте  и море , ловится самое большее количество 
бе лугъ.

8-й городъ— Прекопе или Орз; о немъ сказано мъ начале  этого опи- 
санія. Отъ него Татарія прозвалась Прекопской (precopensis).

Другихъ значительныхъ городовъ въ Tamapiu не тъ. Попадаются боль- 
шіе Остатки разрушенныхъ городовъ въ роде  Крыма, о которомъ мы уже 
говорили, давшаго Tamapiu названіе Крымской. Судаку на разстояніи од
ного дня пути, стоитъ на морскомъ берегу, где , какъ уве ряю тъ, были 
другія деревни и одна церковь, въ настоящее время видны уце ле вшія 
сте ны многихъ. Окрестъ города обильно производятся превкусныя и кре п- 
кія вина, а также произрастаютъ прекрасные и не жные плоды, какъ-то: 
яблоки, груши, айва, черешни, вишни, сливы, мушмула и др. подобные, 
хорошо выдерживающіе холодъ; хотя въ этой ме стности, обращенной къ 
югу и защищенной съ се вера горами, онъ бываетъ очень уме ренный. 
Однимъ словомъ, это самое прелестное ме сто Tamapiu ; но въ настоящее 
время тамъ нельзя сбирать виноградъ, потому что козаки ходятъ туда 
грабить десятину.

Херсона (Chersona), близъ Балуклавы , ныне совсе мъ разруш ена и поки
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нута. Инкритат (Іпсгітап) былъ очень болышгаъ городомъ насупротивъ Акри- 
мана (Асгітап) въ Ромеліи. Прежде изъ Акримана держали путь не на 
Юзлеве, а прямо на Инкримат, но этотъ городъ былъ разрушенъ козаками, 
для которыхъ онъ былъ первымъ препятствіемъ, встре чаемымъ съ моря. 
Зате мъ, по всей Татаріи есть такое множество селеній и деревень ( F*'We), 
незначительныхъ, но зато частыхъ, что въ спискахъ хана записано ихъ 
боле е 60-ти тысячъ 10®); и если бы каждая изъ нихъ снаряжала на войну 
лишь по два всадника, то всякому легко представить себе , каково могу
щество хана, какими силами онъ располагаетъ и почему онъ одновременно 
страшенъ Еврппе  и Азіи. Но съ Божіей помощью въ будущемъ никто не 
будетъ бояться т а т а р ъ : ихъ численность и положеніе далеко уже не те , 
какъ мы увидимъ въ конде  этого описанія.

Властители Татаріи име ли обыкновеніе идти воевать дважды въ годъ 
или по крайней ме ре  хоть одинъ разъ, но подобный предпріятія сле до- 
вало-бы скоре е называть разбоемъ, че мъ войной. Ш ли на войну ле томъ, 
когда кони отъе лись на вешнихъ травахъ, и зимою, но непреме нно въ ту 
или другую пору, выступали до 1()0 тысячъ челове къ приблизительно, 
направляясь либо въ Польшу, либо въ Московію или же въ Чиркасгю, не - 
сколько разъ ходили даже въ Ветргю, Идя на войну, татары  придержива
ются сле дующаго обычая: Каждый всадникъ беретъ съ собою по крайней 
ме ре  двухъ коней, одного ведетъ въ поводу для поклажи и пле нныхъ, на 
другомъ е детъ самъ. Если онъ чувствуетъ что лошадь подъ нимъ устала, 
то садится на другую, ведя первую въ поводу, чтобы дать ей отдохнуть. 
И хъ лошади не кованы ; въ Татаріи придерживаются подобнаго обычая 
для того, чтобы лошадямъ не было больно и оне  не хромали, если дорогой 
потеряютъ подкову. Се дло у нихъ очень легкое и ве ситъ мене е 6-ти 
итальянскихъ Фунтовъ; подъ него подстилаютъ небольшой войлокъ, кото
рый, будучи развернутъ, не превышаетъ въ длину роста челове ка. Кожа, 
покрывающая се дло, держится на ремняхъ и отде ляется отъ се дла, такъ 
что для спанья всаднику раскрытый войлокъ заме няетъ т ю ф я к ъ , кожа 
служитъ ему простыней, се дло подушкой, а одежда оде яломъ •, такъ онъ 
почиваетъ сладкимъ сномъ. Повода тоже очень легки, съ тонкой желе зкой 
въ виде  удилъ. И хъ лошади весьма смирны •, не найдешъ такой, которая 
кусалась бы или лягалась, къ тому же оне  удивительно выносливы и мо- 
гутъ пробе жать, какъ бы рысью, сто миль въ день; такъ оне  идутъ 3 
или'4  ме сяца, не утомляясь Оне  также способны долго переносить голодъ; 
зимой, когда не тъ подножнаго корма, лошади роютъ копытомъ землю, 
даже при глубокомъ сне ге  до те хъ поръ, пока не докопаются до корней 
травы, че мъ и питаются, такъ какъ татары не запасаются въ дорогу 
овсомъ для коней, довольствуясь сами 6-ю или 8-ю Фунтами те ста изъ 
гороховой, ячменной или хле бной муки и изъ киедаго творога, называв-
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маго тогуртъ (togurt) 109). Татары име ютъ при себе  объемистую деревян
ную чашку и большую ложку, а когда чувствуютъ голодъ, то разводятъ 
немного те ста въ воде , съе даютъ 8 или 10 дожекъ этой сме си и тотчасъ- 
же продолжаютъ путь безостановочно.

Добравшиеь до непріятельскихъ границъ, все  знатне йшіе татары  
собираются на сове щаніе касательно дальне йшаго образа де йствія •, зате мъ, 
увы ! сколько горя и печали. Ханъ или другой князь, стоящій во главе  войска, 
остается на своей земле , съ 2-мя или 3.000 всадниковъ, въ качестве  те - 
лохранителей. Остальное войско де литея на не скодько частей : 4 или 6 
тысячъ челове къ идутъ на право, столько же на ле во, а прочіе прямо 
переступаютъ границу и тамъ, расходясь по сторонамъ, въ разныхъ ме с- 
тахъ и одновременно забираютъ кто отца, кто мать, кто сыновей, кто 
дочерей, кто дядю, кто племянника; одни хватаю тъ мужа, другіе молодую 
ж ену; одного отрываютъ отъ сохи, другого отъ жилищ а; такъ что ничего 
не слышно, кроме  криковъ, плача и жадобъ. Пле нныхъ, связанныхъ ве
ревками, закованныхъ въ це пи и кандалы, подвергаютъ жестокому обра- 
щенію и даже заетавляютъ ихъ усиленно идти пе шкомъ, погоняя палоч
ными ударами; если только татарамъ попадутся пригодныя вещи, они ихъ 
не оставляютъ, а навьючиваютъ на лошадей. Такимъ образомъ, нагружен
ные добычей, они возвращаются восвояси. И въ самомъ де ле  къ нимъ 
вполне  подходитъ названіе татаръ, такъ какъ оно проиеходитъ отъ гре- 
ческаго глагола «таратто» (T aratto), т. е. я тревожу 110) ; говоря по правде , 
никто, скажемъ мы, такъ не тревожитъ людей, какъ татары. По возвра- 
щеніи въ Татарію, на долю иле нныхъ выпадаетъ новое го р е : побе дитеди 
де лятъ ихъ между собою и тогда печаль еще усугубляется те мъ, что иному 
достается мать, иному — сынъ, кому — мужъ, кому ж ена; зате мъ ихъ ве- 
дутъ въ разные города Татарги на продажу. Тамъ невольниковъ выстав- 
ляютъ на показъ, какъ невинныхъ овечекъ, предоставляя ихъ на выборъ 
любого покупателя, который ничуть не сте сняясь разсматриваетъ и ощу- 
пываетъ ихъ, дабы узнать, не тъ ли у нихъ какого нибудь екрытаго по
рока, существеннаго изъяна. Среди пле нницъ бываютъ иногда красивыя 
и благородный де вицы, которымъ румянецъ стыда придаетъ еще больше 
кр асы ; таковыхъ развозятъ въ Константинополь, въ Азію, въ Европу, на 
востокъ и на западъ.

Но уповаю на Господа, что Iudicium Dei pervenit ad illos, ибо за 
после днія 10 ле тъ, по Божіей милости, татары  забыли дорогу, особенно 

> въ Польшу. Мы уже упомянули о томъ, какъ въ теченіи 10 ле тъ они 
ходили туда 5 разъ и всегда съ урономъ 3-ей части убитыми или попав
шими въ рабство, изъ самыхъ храбрыхъ воиновъ; татары до того напу
ганы, что многіе изъ нихъ вернувшись поклялись забыть дорогу въ Польшу. 
говоря «еогеі saffi, attese», что зн ачитъ : Полякъ весь огонь111).
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Они также воздерживаются ходить въ Чиркасію, потому что тамъ 
очень воинственный народъ. Ханъ отправляется туда лишь въ томъ слу- 
чае , когда какой нибудь знатный черкесъ позоветъ его на помощь, дабы 
мстить врагу своему, другому могучему князю. Наде юсь тоже, что московы, 
которые въ настоящее время не воюютъ ни съ ке мъ, примутъ ме ры про
тивъ татаръ, ибо московскій государь весьма могущественъ.

Чиркасія разде лена между многими владе льцами (Baronaggij), ими 
называемыхъ—бей (Веі). Они боле е склонны къ междууеобицамъ, че мъ 
христіанскіе владе тели, и постоянно воюютъ изъ за кражъ, такъ что иной 
отецъ не всегда безопасенъ отъ сына своего или б р ат а ; враждуя по по
воду судебныхъ приговоровъ или убійствъ, что у нихъ случается еже
дневно, а иногда изъ за вопросовъ чести, они дерутся безъ пощады. Вся- 
кій, кому не хватаетъ силъ собственныхъ подданныхъ (Vassali), обращается 
за помощью къ дружественному вдаде л ьц у ; де ло доходитъ до того, что 
одинъ изъ противниковъ одерживаетъ верхъ надъ другимъ. Этотъ после д- 
ній, чувствуя себя оскорбденнымъ, призываетъ на помощь хана, обе щая 
ему 200 или 300 рабовъ. Ханъ боле е че мъ охотно пользуется случаемъ 
и тотчасъ собираетъ 40 или 50 тысячъ воиновъ, съ которыми идетъ къ 
позвавшему владе льцу. Тогда другой противникъ, видя, что ему прихо
дится плохо, начиваетъ обдумывать свои обстоятельства и для лучшаго 
исхода ре ш аетъ сойтись съ ханомъ на етодькихъ-то невольникахъ; за- 
те мъ, при посредстве  того же хана, обе  стороны заключаютъ миръ. Правда 
говорятъ, что In ter duos litigontes tertius gaudebit, иначе татарину было- 
бы мало выгоды отъ чиркаеовъ, хотя онъ и сле дитъ за ними, особенно 
если-бы между ними царило согласіе, те мъ боле е, что они очень воин- 
ствены и у нихъ густе йшіе ле са и крутыя горы. Но теперь чйркасы 
тоже огляде лись, прошло уже много ле тъ, какъ они перестали звать хана.

Чйркасы гордятся благородствомъ крови, а турокъ оказываетъ имъ 
великое уваженіе, называя ихъ черкесъ спага (Cerches Spah&), значащимъ 
благородный, конный воинъ. Де йствительно, чиркасская знать, даже когда 
ради забавы посе іцаетъ близкихъ сосе дей, появляется всегда верхомъ, въ 
кольчугахъ и шишакахъ, съ украшеніями въ виде  розетокъ изъ золоченаго 
серебра. И хъ кони очень красивы и легки, крупныхъ разме ровъ, но при- 
томъ стройны, равно какъ и сами всадники стройны, изящны и тонки въ 
поясе ; у нихъ кровь алая, благородная, глаза черные, брови дугой, осо
бенно у женщинъ, которымъ, я думаю, можно отдать предпочтете пѳредъ 
все ми другими женщинами въ міре .

Замужнія прикре пляютъ къ задней части головы какъ бы другую, 
набитую матеріями, такъ что оне  ходятъ словно съ двумя головами. Де - 
вицы носятъ шапочки и распускаютъ волосы. Одежда все хъ мужчинъ 
краснаго две та, другого они не знаютъ и *). Носятъ они верхнее платье

(
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до коле нъ, рукава его сверху широки, снизу обтянуты и разре заны или 
Открыты вдоль, какъ у испанцевъ или Французовъ. Чулки носятъ въ об
тяжку ; башмаки узкіе съ однимъ швомъ спереди, безъ всякихъ украшеній, 
и никоимъ образомъ не могутъ ни растягиваться, ни распускаться : они 
точно приклеены къ ногамъ и придаютъ изящество походке . Плащъ изъ 
це льнаго куска матеріи, узкій около ворота, а внизу широкій, такъ что 
едва обрисовываетъ стан ъ ; имъ запахиваются со стороны ве тра или дождя, 
но вообще носятъ на ле вомъ плече , освобождая правую руку, чтобы можно 
было сражаться; ихъ шапки черныя, безъ полей, съ длинными волосами, 
какъ у наззаренъ (Nazzareni) 113).

Чиркасы очень ве жливы въ обращеніи. Бесе дуя съ особами высо- 
каго званія, всегда держатъ шапку въ руке ; входя и выходя шаркаютъ 
правой ногой подобно придворнымъ. Они любятъ принимать пріе зжихъ въ 
своихъ домахъ, такъ что, если случится гость, будь то знатный или ку- 
пецъ, то хозяинъ оказываетъ ему всякую ласку и почетъ. Его дочери, 
будь оне  самыя благородный и красивыя де вушки, не только не прячутся 
отъ гостя, но це луютъ ему руку и заботятся о чистке  его платья, а если 
оно где  нибудь прорвано, то починяютъ его какъ можно лучш е; оне  ма
стерицы по части шитья и по все мъ хозяйственнымъ де ламъ. ІІока гость 
е стъ, хозяинъ дома прислуживаетъ за его столомъ и притомъ съ непо
крытой головой, если гость изъ почетныхъ, а самъ садится лишь по просьбе 
гостя. Все  пьютъ за здоровье пріе зжаго, начиная съ хозяина; за нимъ 
жена, сыновья и дочери, причемъ все  становятся на коле ни съ непокры
тыми головами, а женщины пьютъ прикладывая ле вую руку къ голове , 
въ знакъ добраго пожеланія. Вина у нихъ не тъ, потому что тамъ вино- 
градъ не произрастаетъ, но есть дикая лоза, указывающая на возможность 
его добыванія; за то пьютъ мольцо (molzo), приготовленый изъ меда, ко- 
тораго очень много Де лаютъ также водку (acqua v ita) изъ зерна и дру
гой надитокъ, называемый боза (boza), отваръ обдирнаго проса, разбав
ленный водоюш ). Пока гость находится въ доме  хозяина, его вещи, даже 
не запертыя, тщательно охраняю тся; но лишь только онъ пустится въ 
путь по Чиркает, не будучи сопровождаемъ лицами изве стными, то мо- 
жетъ быть уве ренъ, что не только его пожитки перейдутъ въ чужія 
руки, но и ему самому будетъ угрожать опасность попасться въ рабство, 
быть отвезеннымъ въ дальнія страны и тамъ проданнымъ. Обыкновенно- 
же хозяинъ даетъ гостю охрану.

Въ Чиркасіи зерновой хле бъ не употребляется, хотя зерно и се ется; 
но взаме нъ хле ба е дятъ густо сваренное въ котле  просо, безъ соли, и 
называютъ его паста (pasta) ш ). Оно де лится на куски, которые подаются 
къ трапезе . Въ Тумруке  ( Tumruch), на разстояніи добраго дня пути внутри 
Чиркасіи, мне  пришлось питаться имъ це лыхъ восемъ дней и оно мне  
показалось очень безвкуснымъ.

*



Въ случае  возвращенія въ тотъ городъ, где  уже былъ прежд 
никъ избе гаетъ останавливаться у новаго хозяина, хотя бы и былъ р 
къ тому приглашенъ, такъ какъ прежній хозяинъ счелъ бы себя оби1 
нымъ, те мъ что ему показываютъ, будто онъ дурно принималъ гостя; 
итакъ, пріе зжій обязанъ вернуться въ нрежній домъ, но ему дозволено 
принимать пригдашенія на трапезу и въ другіе дома.

Благородный чиркасъ роднится лишь съ благороднымъ и равнымъ 
себе  лицомъ, тщательно избе гая уронить свое званіе; касательно чести 
чиркасы іцепетильне е итальянцевъ. Отдамъ и братьямъ наме ченныхъ де - 
вушекъ молодые чиркйсы даютъ въ приданое не которое количество коней, 
кольчугъ, красивыхъ мечей, платьевъ, серебряныхъ чашъ, смотря по тому, 
сколько они потребуютъ того или другаго. Деньги давать не принято, 
даже среди купцовъ, но существуетъ обме нъ вещей', въ Чиркасіи много 
прекрасныхъ ме ховъ и за нихъ отцы и братья уступаютъ дочь иди сестру7, 
съ тою лишь одеждою, которую она име етъ на себе . До замужества де - 
вушки бываютъ на обе дахъ, на празднествахъ, где  играютъ, поютъ и 
пляшутъ. Чиркасы очень веселый народъ-, они пляшутъ всегда на носкахъ, 
что весьма трудно, но зато красиво. По выходе замужъ женщины долгое 
время, иногда годами, не показываются ни теще , ни зятьямъ, ни близкимъ 
родственникамъ, живя отде льно отъ нихъ, хотя бы въ одномъ и томъ же 
доме , а при случайной встре че  оне  отворачиваются и склоняютъ лицо, 
дабы не виде ть ихъ. По истеченіи этого времени молодую женщину уго- 
щаютъ обе домъ и дарятъ ей хорошее платье иди шубу, или-же что другое, 
по ея вкусу7, предварительно узнавъ, че мъ бы ей угодить Зате мъ ее 
принимаютъ въ домъ съ поце луями и добрыми пожеланіями •, тогда у нея, 
быть можетъ, уже двое или трое де тей. Начиная съ этого дня, молодая 
супруга име етъ право ходить туда въ любое время и е сть вме сте  со 
все ми, но въ присутствіи тестя ей не разре шено говорить или отве чать 
другимъ, даже муж у; она можетъ объясняться лишь знаками. Это продол
жается одинъ годъ.

После  чего тесть даетъ ей ‘2-ой обе дъ и де лаетъ 2-ой меныпій по- 
дарокъ, а она пріобре таетъ право говорить по ме ре  надобности.

Все  эти обрядности еуществуютъ поныне у нашихъ латинскихъ 
христіанъ въ Феччіале  (fecciala), именующихъ себя черкесами-Франками 
(^Cerchessi franchi). Когда турки отобрали у генуэздевъ КаФФу7, около 180 
ле тъ тому назадъ 116), многіе изъ знатныхъ были увезены въ Константи
нополь, где  имъ отвели улицу7 для житья, по близости дворца императора 
Константина Великого, которая ныне  называется < Кеффе-маіалази* (chiejf'e 
Mahalasi); тамъ проживаютъ теперь только две  семьи117). Другіе ушли въ 
Чиркасію изъ за своихъ женъ, ибо многіе женились на чиркашенкахъ, 
такъ что въ настоящее время получили отъ чиркасовъ названіе Френкъ
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кардашъ (french Cardasc), что на ихъ языке  значитъ—Френки наши братья. 
Иные остались въ Еаффе , но, за отсутствіемъ латинскаго богослуженія и 
таковаго-же священника, они, сле дуя за своими женами— гречанками, пере
шли въ греческое ве роиспове даніе. Иные-же остались при дворе  хана, 
даровавшаго имъ селеніе, называемое Сивурташг (Sivurtasc), т. е. остро
конечный камень, которое до сихъ иоръ существуетъ и заме тно издали t,s). 
Ханъ дадъ имъ также бея той-же національности, называвшагося Сивур- 
ташв-беемъ. Х анъ очень дорожилъ ими и отправлялъ ихъ въ качестве 
пословъ въ Польшу и къ другимъ христіанскимъ государямъ; сде лалъ ихъ 
все хъ спагами (spaha), т. е. придворными дворянами; избавилъ ихъ отъ 
уплаты податей, десятины и ирочихъ налоговъ, обязавъ только сопровож
дать хана на войну. Современемъ бей перешелъ въ магометанство, многіе 
после довали его приме ру. Сивуртаіив находится на близкомъ разстояніи 
отъ ханскаго дворца, поэтому пріе зжавшіе къ хану знакомые или род
ственники чйркасы уходили зате мъ къ немногимъ христіанамъ, оставшимся 
въ Сивуртише , и сильно ете сняли те хъ, а потому они, 30 ле тъ  тому на
задъ, со все ми семьями, переселились въ Феччіалу, на полдня пути дале е, 
но въ стороне , въ прелестной ме стности, орошенной ре кой, съ источни
ками вкусне йшей воды и изобиліемъ плодовъ 110h Они пользуются льго
тами наравне  съ чиркасами и име ютъ одинаковые съ ними обычаи и 
обряды, но, изъ боязни хана, вме сто мечей, имъ служатъ языки для зло- 
словія; единодушны они бываютъ только когда пьютъ вме сте . Выде лыва- 
ютъ вино и е дятъ обыкновенный хле бъ. Ихъ всего 12 домовъ всегда 
бывшихъ латинскаго ве роиспове данія, заимствованнаго изъ Польши или 
Италіи, но говорятъ они не по итальянски, а по турецки, татарски и чир- 
касски. Они хорошо знаютъ <0тче наше* и <Боюродицу> по латыни. Мы- 
же испове дуемъ ихъ и говоримъ пропове ди на материнскомъ языке  страны, 
т. е. по турецки. Мужчины, сопровождающіе хана на войну, по уходе  отъ 
него, пускаются грабить вме сте  съ татарами, а пле нныхъ и ихъ де тей 
ставятъ ниже рабовъ, отнимая у нихъ на ве ки надежду на освобожденіе, 
если только они не выкупятся за деньги, и заставляя обрабатывать свои 
земли, на который сами даже и не заглядываютъ. Они не хотятъ терпе ть 
ни наставленій, ни осужденій, ни постановлений •, такихъ мы укрощаемъ 
неотпущеніемъ гре ховъ, до те хъ поръ пока они не сократятъ надлежа- 
щимъ образомъ срокъ неволи пле ннымъ. У нихъ было принято долголе т- 
нее сожительство съ женщинами, отъ которыхъ име ли де тей, а потомъ 
призывали священника, хотя-бы гречеекаго, и ве нчались съ этими жен
щинами •, но мы и это исправили. Подобно чиркашенкамъ, тамошнія жен
щины, выйдя замужъ, не показываются и, даже еще хуже, за все время 
такой жизни не хотятъ посе щать церковь, изъ боязни встре чи съ род
ственниками, и въ этомъ насъ не сле дуетъ упрекать, ибо мне  не мало
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стоило уговорить одну изъ нихъ, после  4-хъ ле тъ стараній, придти въ 
церковь. Полагаю, что такимъ образомъ и хуже того поступали бы женщины 
въ Чиркасіи, въ силу философскнго правила : Propter quod unum quodque tale, 
et illud magis, ибо, если наши женщины, всегда име вшія духовныхъ от- 
цовъ для обученія, придерживаются, по приме ру чиркашенокъ, столь дикихъ 
обычаевъ, то чиркашенки еще продолжительне е воздерживадись-бы отъ 
посе іценія церкви, такъ какъ у чиркасовъ не тъ ни храмовъ, ни евящен- 
никовъ, а име ются лишь такъ называемые шугуены (sciuguen), заме няю- 
іціе духовныхъ лицъ. Эти шугуены уме ютъ читать немножко по гречески, 
чему ихъ духовные отцы или сами они научились въ Татиріи •, они-же 
освящаютъ и благославляютъ курбаны или жертвоприношенія, отпе ваютъ 
покойниковъ и т. п.; впрочемъ, некому служить обе дню или совершать 
иное таинство. У нихъ не сущеетвуютъ ни буквы, ни письмена, почему 
турокъ и даетъ имъ оскорбительное прозвище. <чиркасг кіетабзисв», что 
значитъ черкесъ безъ буквъ и безъ книгъ 12°). Право не знаю, отчего 
священники изъ другихъ странъ не могли удержаться среди нихъ •, потону
ли, что подвергались ежечаснымъ кражамъ, такъ какъ эти чиркасы не 
щадятъ никого, или-же по причине  ихъ убогаго и какъ бы шипящаго 
языка, трудне е котораго не тъ другого въ міре . Но мы всетаки призваны 
быть виноградарями сихъ краевъ, если только Господу будетъ угодно от
крыть намъ пути. Не сколько ле тъ тому назадъ я уже отправлялъ туда 
моего товарища, отца Джіованни да-Лукка (G io: da Lucca), чтобы узнать о 
положеніи христіанской церкви; ме стная знать оказала ему почетный и 
радушный пріемъ и выразила полную готовность принять нашу м иссію ; 
духовные труженики уже находятся на пути,—да приведетъ ихъ Господь 
къ спасенію.

У нихъ сохранились не которые добрые христіанскіе обы чаи; напр, 
по вторникамъ, средамъ и пятницамъ они не е дятъ мяса круглый годъ ; 
соблюдаютъ посты предъ праздниками св. Апостолова въ іюне  и Успенія 
пресв. Богородицы въ августе ; постятся не сколько дней передъ Рождест- 
вомг Христовымг, а также весь великій постъ, все по уставу греческаго 
ве роиспове данія. Но теперь пора вернуться къ описанію Татаріи, хотя 
сказанное о чиркасахъ не чуждо нашей задаче , такъ какъ они входятъ 
въ преде лы Татары, многочислены и име ютъ много поселеній. Татарія 
населена: татарами, турками, чиркасами, греками, армянами и евреями. 
Татары двухъ видовъ или ве тв ей : крымскіе татары ме стные (del Paese), 
старожилы и татары —  ногайцы, пришедшіе еюда, около 200 ле тъ тому 
назадъ, изъ Стѳги (Stithia), подъ предводитедьетвомъ 12-ти мурзъ (Murusa) 
и подъ верховнымъ начальствомъ хана Крымскіе татары называются 
патракъ (Patrach), по имени ре ки, протекающей въ Татаріи, оба берега  
которой покрыты множеетвомъ селеній, ими обитаемыхъ, откуда они потомъ
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разсе ялись по всей Тит аріи1г1). Въ настоящее время татары-ногайцы 
считаются главне йшими, не по численности, а по богатству и знатности 
рода. Трое властителей Татаріи находятся всеце ло въ рукахъ ногайцевъ; 
ханы выдаютъ своихъ дочерей за ихъ сыновей, а старшій изъ ихъ кня
зей, называемый Ширим-беемг (Scirin-Bei), одинъ име етъ право коснуться 
ханской крови, если того потребуетъ правосудіе 122).

Между этими двумя племенами татаръ, есть разница въ обычаяхъ. 
Крымскіе татары  или татары патраки по наружности походятъ на прочихъ 
людей, бе лаго цве та кожи или піиеничнаго; они не отличаются и нравами. 
Ногайцы-же какъ-бы оливковаго цве та, впадающаго въ черноватый (color 
olivastro, et tirano al negro). Лицо у нихъ короткое, виски большіе и ши
роте , глаза маленькіе, круглые и впалые, такъ что едва заме тны. Но ихъ 
зре ніе очень остро : ночью, среди густе йшей тьмы, они различаютъ дорогу, 
по которой должны идти. После  рожденія они це лыхъ 8 дней не откры- 
ваютъ глазъ, а лишь слегка мигаютъ, за что турокъ ихъ и прозвалъ со
бакой, татаръ копекг ( Tartar chioppech) m ) ; но это прирожденное свойство 
сдабе етъ по ме ре  того, какъ ногайцы роднятся съ крымскими татарами 
Носы у нихъ сплюснутые и короткіе подбородки; спятъ съежившись и не 
любятъ виде ть све тъ отъ огня. Име ютъ длинное туловище и короткія 
ноги, почему, сидя верхомъ, кажутся великанами, а ,сто я  на земле , оказы
ваются ниже обыкновенныхъ людей. Но ногайскіе князья одинаково кра
сивы верхомъ и пе шкомъ, потому что родятся отъ прекрасныхъ чиркаше- 
нокъ. Крымскіе татары паш утъ и се ю тъ; е дятъ обыкновенный пшенич
ный хле б ъ ; ногайцы-же не се ютъ и не жнутъ, но питаются полусырымъ 
мясомъ, преимущественно кониной, и пьютъ кобылье молоко или простую 
воду, а иногда бузу. Хотя многіе изъ находящихся въ Татаріи ногайцевъ 
живутъ привольно, те мъ не мене е среди простонародья не мало такихъ, 
которые никогда не е дятъ хле ба, а ногайцы, живущіе въ Скиѳіи, не зна- 
ютъ даже, что такое хде бъ. Они прекрасно переносятъ голодъ, будучи въ 
состояніи провести 10 и дажо 12 дней безъ е ды; за то, когда находятъ 
пищу, то сколько ни е дятъ, никакъ не могутъ насы титься; былъ приме ръ 
одного ногайца, который съе лъ, въ присутствіи теперешняго хана, круп- 
наго, жирнаго барана въ одинъ присе стъ. Іірымскіе татары  живутъ въ 
поселеніяхъ и въ обыкновенныхъ домахъ; ногайцы-же не име ютъ посто- 
янныхъ жилищъ въ деревняхъ, а живутъ въ степи, на повозкахъ, на 
коихъ устраиваютъ какъ-бы комнаты, прикре пляя къ повозкамъ крыши 
изъ тонкихъ прутьевъ, Формой напоминающія церковные купола, покры

тый войлокомъ. Тамъ они варятъ пищу, сде лавъ наверху отверстіе для 
дыма, а также е дятъ и спятъ. Такихъ поме щеній они устраиваютъ сколько 
имъ понадобится, и на этихъ повозкахъ, запряженныхъ волами, перее зжа- 
ютъ съ ме ста на ме сто, въ поискахъ за пастбищемъ для скота ; иногда
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теле ги съе зжаются въ такомъ количестве , что представляютъ видъ очень 
большого города. Не сле дуетъ, однако, отрицать, что у князей и у другихъ 
знатныхъ ногайцевъ есть Селенія и дворцы. Татарія почти сплошная 
равнина; горы тянутся лишь вдоль морскаго побережья. Почва чернозем
ная и крайне плодородная, съ сотнями тысячъ разнаго скота, преимуще
ственно лошадей, овецъ и воловъ, для которыхъ тамъ видны обширне й- 
шіе луга и пастбища. Пшеница и прочіе хле ба произрастаютъ въ изо- 
биліи, равно какъ и ленъ, изъ котораго татары ткутъ тончайшее полотно. 
Въ двухъ ме стностяхъ выде лываютъ очень много в и н а ; одна называется 
Судаке, о которомъ говорилось въ перечисленіи главныхъ городовъ Tamapiu; 
другая называется Белъбекв (Belbech) и находится недалеко отъ Бахчисарая. 
Первая ме стность подъ турецкимъ владычествомъ, вторая принадлежитъ 
хану. Вина Бельбека не столь пріятны и кре пки, какъ судакскія. Тамъ 
мясо, птица, рыба, молочные скопы и плоды въ изобиліи.

Тамъ есть два обширныхъ соляныхъ о зер а: первое на одной око
нечности Tamapiu, т. е въ Боспрп, а другое на противоположной стороне , 
въ Юзлеве; они обильно снабжаютъ столовой и поваренной солью все при
брежье Черпаю моря и самый Константинополь; принадлежать хану.

Утверждаютъ за ве рное, будто въ горахъ близъ города Крыма на
ходится жила серебряной руды, но зде сь опасаются верховной власти. 
Путешествовать по Tamapiu бываетъ отчасти удобно, такъ какъ употреб
ляются теле жки, сде ланныя изъ ве твей и тонкихъ древесныхъ прутьевъ, 
покрытыя сверху цыновками и войлокомъ; въ нихъ можно разстилать и 
ковры. Внутри свободно поме іцается небольшой т ю ф я к ъ  на двоихъ, но по 
турецки (a lia  Turcheska) могутъ усе сться 3-е и даже 4-ро. Эти повозки 
весьма удобны и для здоровыхъ и для больныхъ; купцы кладутъ туда 
свои товары и удобные тюки, на которые садятся сами. Въ повозки за- 
прягаютъ лошадей или верблюдовъ, коихъ въ Tamapiu очень много; но у 
нихъ на спине  не одинъ горбъ, какъ у азіатскихъ и прочихъ верблюдовъ, 
а два горба, представляющіе какъ бы ее дельный арчакъ, такъ что на нихъ 
часто и садятся, какъ на удобное се дло. Многихъ верблюдовъ уводятъ въ 
Азію для разведенія ихъ породы Путешествовать по Tamapiu бываетъ 
затруднительно те мъ именно, что приходится останавливаться для привала 
подъ открытымъ небомъ, а часто и подъ дождемъ124) ; по дороге  поселений 
не тъ  или ничтожно-малыя; они все  сосредоточены въ додинахъ или вдоль 
ре къ, которыхъ всего семь, хотя и не очень болыпихъ. Такъ какъ за 
отсутетвіемъ гостинницъ или конаковъ, по выраженію татаръ, некому за
ботиться о нуждахъ путниковъ, то всякій запасается на дорогу съе стными 
припасами, для себя и упряжи. Есди-же иногда встре чается татарекій 
поселокъ, то путника, съ полной любовью и гостепріимствомъ, снабжаютъ 
безвозмездно, че мъ только могутъ, и ему крайне ре дко приходится терпе ть
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обиду; де йствительно, татары, которые вне  Татаріи. какъ истые дьяволы, 
губятъ столько душъ, на родине  кажутся ангелами. Те мъ не ме не е Тата- 
рія  остается сущимъ адомъ, какъ по вышеупомянутымъ проклятымъ на- 
бе гамъ, такъ и по многочиеденнымъ ворожбамъ, заклинаніямъ и колдов- 
ствамъ. На улицахъ главныхъ^ городовъ стоятъ Фальджи (falgi) и бахчи 
(baehcci), какъ ихъ называютъ, видятъ и предсказываютъ вопрошающимъ 
будущее, pecunia mediante, хорошее или дурное, гадая на книгахъ, на 
бардакахъ (bardacche) или крытыхъ сосудахъ съ водой, на костяхъ, на 
стре лахъ. Но больше всего они прибе гаютъ къ сглазу (l’affascinar con g l’occhi), 
называемому у нихъ наззарликъ (Nazzarlich) 125) ■, я былъ свиде телемъ изу- 
мительнаго де йствія онаго особенно на женщинъ. Такъ, наприме ръ, доста
точно сказать женщине : «о! какіе чудные глаза»!—и тотчасъ глаза у не я 
начинаются слезиться и боле ть, а зате мъ она сле пнетъ •, или-же, намекая 
на работу де вушки, произнести: «какъ она хорошо работаетъ»! и немед
ленно руки де вушки начинаютъ дрожать, иди-же ея палецъ повреждается 
и т. п.

Но за вее  учиняемые проступки и беззаконія Господь Богъ въ те
ч е т е  сихъ после днихъ ле тъ сталъ являть великія знаменія. Мы сказали 
выше, что татаръ осталось очень мало, такъ какъ многіе погибли на войне . 
Пять ле тъ тому назадъ жесточайшая чума смела сотни тысячъ людей. 
Четыре года сряду появлялась саранча, каждый разъ въ большемъ коли- 
честве  и ране е прежняго, причиняя невероятные убытки не только лю- 
дямъ, въ виде  сильной дороговизны, но кроме  того въ зимнее время погибло 
великое множество скота по недостатку подножнаго корма и запасовъ се на ; 
наконецъ, выпадали часто великіе сне га при сильне йшихъ морозахъ.

Эта саранча или коккиркіе (C occbirchie)126), какъ называютъ татары 
и турки, въ 4-ый годъ появилась необыкновеннымъ и чудеснымъ образомъ, 
т. е. не безпорядочно, какъ въ другіе годы, но видне лась въ разныхъ ме стахъ, 
расположенная густыми и сомкнутыми рядами, такъ что казалась не са
ранчой или просто смышленою тварью, а правильно выстроенными ста
нами ратниковъ, не отстающихъ одинъ отъ другого. При передвиженіи 
каждый рядъ шелъ за вождемъ, причемъ сле дующій рядъ стоялъ непод
вижно, до т е хъ поръ пока его вождь не трогался съ ме с т а ; въ такомъ-же 
порядке  шли все  после дующіе ряды, въ чемъ я дорогою убе дился лично, 
бросивъ въ нихъ не сколько камней. ІІосле дствіемъ вышеупомянутыхъ зна- 
меній было то, что Салмаша покинулъ зимой Татарію^ забравъ семью, и, 
въ сопровожденіи многихъ отрядовъ ногайцевъ, удалился въ Ромелгю къ 
брату своему Кандемиру. Ныне шнимъ ле томъ,' по причине  голода, около
30.000 татаръ переселились съ семьями, кто моремъ, кто сухимъ путемъ, 
въ ту-же Ромелію, причемъ изъ каждаго поселенія уходило то боле е, то 
мене е одной или двухъ тысячъ челове къ, смотря по числу жителей.
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По причине  войнъ, чумы, голода и выселенія, въ Tamapiu осталось 
мене е 20.000 поселковъ (Ѵ іііе) и то мало населенныхъ 108). Много было 
заме чено небесныхъ знаменій, о которыхъ долго разсказывать; но не могу 
умолчать объ одномъ изъ нихъ, которое я иаблюдалъ очень внимательно. 
Въ августе  ме сяце , прошлаго 1633 года, было два лунныхъ затм ен ія: 
одно вечеромъ, въ первую четверть луны, около двухъ часовъ ночи, длив
шееся боле е часа; другое въ полнолуніе, часа за полтора до разсве та. 
Наблюдалъ затменіе, находясь на пути къ поселенію (V illa) нашихъ хри- 
стіанъ, но съ наетупленіемъ утренней зари я его боле е не виде лъ, гора 
заслонила отъ меня ходъ затменія. На тринадцатый день того-же ме сяца 
солнце померкло около часа съ половиной дня. Происходившія изме ненія 
были изумительны; я опишу ихъ вкратце  и сообразно наблюденіямъ, 
сде ланнымъ мною, съ большимъ любопытствомъ, въ открытомъ поле , на 
обратномъ пути изъ вышеупомянутой пое здки. Итакъ, сначала солнце по
явилось въ виде  четыреугольника, что продолжалось достаточно времени, 
чтобы пропе ть Ве рую ; зате мъ оно снова приняло круглое очертаніе на 
такой-же промежутокъ времени; после  того солнце показалось опояеан- 
нымъ по середине  черной полосой, шириной въ 4 пальца, это явленіе 
длилось етолько-же; потомъ потемне ла верхняя часть солнца, снизу-же 
оно осталось осве щеннымъ; спустя еще етолько-же времени, солнце осве - 
тилось сверху до половины, а снизу потемне ло; таковымъ оно осталось 
еще такой-же промежутокъ времени и, наконецъ, стало затмеваться, какъ 
бы облекаясь со все хъ сторонъ въ тонкое покрывало, такъ что солнце не 
только скрылось, но втеченіе полутора часа ходьбы я даже не виде дъ и 
сле да его ме стонахожденія. Я  сильно жедалъ прибыть въ Каффу доста
точно заблаговременно, чтобы показать сіе великое знаменіе не которымъ 
друзьямъ. Богу было угодно дозволить и другимъ быть евиде телями явле- 
н ія ; де йствительно, встре тивъ образованныхъ армянъ и евреевъ, я подо- 
звалъ ихъ къ морскому берегу, обращенному къ востоку, и спросилъ, мо
гутъ ли они просле дить где  находится солнце; они долго думали, высчи
тывая, который могъ быть часъ, но напрасно; оказалось невозможнымъ 
опреде лить ме сто его нахожденія, а между прочимъ, даже при облачномъ 
небе , подобныя вычисленія не нужны, потому что всегда заме тенъ сде дъ 
солнца и можно наблюдать заходомъ све тида 127). Во все время затменія, т. е. 
добрыхъ два часа, солнце давало земле лишь тусклое и печальное осве - 
щеніе. После дствіемъ такового знаменія было то, что въ сле дующую зиму, 
въ январе  ме сяце , единственный сынъ ныне шняго царя или хана Зам- 
бектрая отправился со своимъ войскомъ въ Чиркасгю и, прійдя въ Воспро, 
крайній преде лъ Tamapiu, легъ спать во второмъ часу ночи съ головною 
болью, а къ полуночи неприме тнымъ образомъ перешелъ, такъ сказать, 
скоропостижно въ другую жизнь. Итакъ, солнце затмилось навсегда, ибо
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родъ Конкизв (Casa Cone,his) боле е не испуститъ лучей съ этой стороны, 
потому что сынъ хана умеръ безде тнымъ, единственный братъ хана также 
скончался 3 года тому назадъ безъ насле дниковъ и самъ ханъ на то утра- 
тилъ всякую надежду т ). Въ Татаріи, прославленной столь многими сул
танами, остался лишь единоутробный братъ хана. Да будетъ угодно Гос
поду, чтобы взошло новое солнце и загоре лся новый све тъ et in bonum 
monstra convertantur.

Amen. 1634.

ІІеревелъ с/ь итальянскаго Николай Пименова

Я лта, 1-го августа,
1901 года.
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П Р И М Ъ Ч  А Н І Я .

')  Кн ІІрем. Сол., 7, 13. «Нелестне  научихся, безъ зависти преподаю 
и богатства ея не сокрываю». А. Б. Д.

2) Сле довательно нашъ авторъ находился въ Крыму съ 1624 года, 
что видно и изъ дальне йіпихъ опреде ленныхъ и точныхъ указаній на стр.
11, 22 и въ самомъ конце . А. Б. Д.

Понтъ—Пбѵто?—пучина, море по преимуществу, величайшій внут- 
ренній океанъ для далекой древности, самъ давалъ свое имя странамъ, къ 
нему прилегавшимъ, а не отъ нихъ заимствовался. Никакой ре кп Траби- 
зонды, именовавшейся Понтомз, не существовало. Вообще въ своихъ книж- 
ныхъ соображеніяхъ авторъ не особенно счастливъ. А. Б. Д.

*) Издатель съ не которымъ сомне ніемъ поправляетъ имя города Per
sona на Chersona, но сомне ватьея тутъ не въ чемъ и написаніе имени 
Херсона черезъ Persona не ошибка, а только описка •, дале е, стр. 28, авторъ 
называя городъ и приводя точно то-же реченіе изъ житія св. Климента и 
самъ дважды ппш етъ—Chersona. А. Б. Д.

5) Зде сь тоже скоре е пропуски, че мъ ошибка. Дунай и по турецки
также называется Донб. Но авторъ пропустили между Дунаемз и Дне промз 
упомянуть отде лыю Дне стрз, обозначивъ его турецкое имя Тура, точне е 
Турла ,—переде лка древней Тиры, но припиеавъ это названіе тому-же Дунаю.

А. Б. Д.
6) Указывать пріурочиваніе все хъ этихъ имени къ современными

не тъ надобности, они и такъ вполне  понятны ; заме чу только, что и зде сь
и дале е у нашего автора звучатъ южно-русскія наименованія, очевидно 
всле дствіе его близкаго знакомства съ пле нными и съ козаками; такъ онъ 
говоритъ Нипро, Ассовз, а у его товарища, ди-Лукка, находимъ Козлу 
(Козлове — вме сто Гезлеве') и даже Malibasi, неузнанную переводчикомъ Ма- 
лую-Абазу (Опис. ІІерекопск. т а т а р ъ ; Зап. Од. Общ. Ист. и Др., XI, 470, 
475 и голландск. переводи — De landsse der Pereop. T arters, Leyd., 1707, 
8 и 3). А. Б. Д.

7) Ве роятно, свободная передача пс. 92, 4 —5: «Возьмутъ ре ки сотре- 
нія своя отъ гласовъ водъ многихъ. Дивны высоты морскія: дивенъ въ 
высокихъ Господь». А. Б. Д.
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8) Пс. 103, 9, «Преде лъ положилъ еси, его-же не прейдутъ, ниже 
обратятся покрыть землю». Авторъ указываетъ 103 псаломъ, какъ и въ 
нашей библіи; но въ ныне шней латинской это пс. 104. Н. П.

9) Кн. Іова, 38, 11. «До сего дойдеши и не прейдеши, но въ тебе
сокрушатся волны твоя». А. Б. Д.

,0) Игра словъ автора: negromanto —черный плащъ, и ncgrom anti — 
чернокнижники. Н. II.

11) Совершенно правильно разсуждая о теченіяхъ въ Черно мв море , 
какъ увидимъ дале е (стр. 11, прим. 47), а также о вытеканіи изъ него 
избытка водъ, авторъ не представлялъ себе  этого иначе, какъ происходя- 
іцимъ подъ вліяніемъ большого превышенія Чернагп моря надъ сосе днимъ 
Средиземными, и такой высоте  приписывалъ, какъ-бы вершине  большой 
горы, неспокойное состояніе атмосферы надъ нашимъ моремъ. Почти также 
разеуждаетъ Ламберти, миссіонеръ въ Колхір,е , о высоте , цве те  моря и 
особенно о раковинахъ церкви въ Керчи (см. дале е стр. 28, прим. 107) ; 
можно думать, что Ламберти, писавшій после  1654 г., зналъ описаніе 
д^Асколи и пользовался имъ (Опис. Колхиды, Зап. Од. Общ. Ист. и Др., 
X, 217). А. Б. Д.

12) A nnegrire— черне ть, помрачаться. И. П.
13) Зде сь пропускъ у самого автора, въ которомъ онъ долженъ былъ 

сказать, что указанный имъ островъ на Дне пре  былъ ме стопребываніемъ 
страшныхъ Росси, козаки тожъ. Где была запорожская се чь въ его время, 
точно неизве стно : на Базавлуке , а можетъ быть и на X ортице  или Чер- 
томлыке  (Эварницкій, Истор. Запор. Козаковъ, I, 82 и дале е ; Скальков- 
скій, Ист. Новой Се чи, II, 9 Костомаровъ, Богд. Хмельницкій, I, 14).

А. Б. Д.
'*) Это описаніе морскаго боя козаковъ съ турками хорошо показы- 

ваетъ, какъ сомнительно понимается старая ре чь, особенно когда де ло 
идетъ о вещ ахъ мало знакомыхъ. Г. Дашкевиче въ дословномъ переводе 
этого ме ста (op. с., предисл. V II) -такъ выраягаетея: «если-бы посчастли
вилось козакамъ, то въ день битвы не воротилась бы назадъ ни одна га
лера, такъ какъ козаки пробрались до Тимона della Reale». Но, по точ
ному смыслу текста д\ісколи, де ло разве  что косвенно въ казачьемъ 
счастьи, а въ прямомъ смысле : въ наступившей буре  (и то и другое по 
итальянски—fortuna); да и козаки пробрались не до какого-то неве домаго 
и совершенно неве роятнаго, между турокъ, но важнаго господина Тимона 
della Reale, а, переводя буквально, просто на просто до «руля реалы». 
Слова Timon и Reala писаны съ большой буквы, какъ и все  имена су- 
іцествительныя у д'Асколи (значеніе этихъ словъ см. у Jal, Glaussaire 
Nautique, 748, 1438, 1453—4). Такой буквально ве рный переводъ еще не 
будетъ, однако, вразумителенъ, такъ какъ д’Асколи зде сь вырая:ается ф и -

S
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гурально, а потому въ текете  и данъ, хотя и не буквальный переводъ, 
но не сколько ближе выражающий основную мысль автора. Боле е подроб
ный объяснения сле дуютъ ниже, ибо этотъ безприме рный бой вполне  того 
заслуживаете

На галерахъ рули де лалиеь весьма простого устройства: бблыпаго 
разме ра, конечно, но по существу такіе-же точно, какъ на современныхъ 
морскихъ ш лю пкахъ; такимъ образомъ, самый руль, дерево наложенное 
на его вершину, которымъ руль вращаютъ (румпель), и рулевые (Бого- 
любовъ, Истор. корабля, I, 146 ; Jal, op. с. 748; Ja l, Archeologie navale; 
заглавная виньетка прекрасно изображаетъ корму галеры) находились 
на корме . Частью поэтому, а частью и по многимъ инымъ, еще боле е 
важнымъ причинамъ, на корме -же, великоле пно убранной ре зьбой, роскош
ными тентами, коврами и Флагами, поме щался на троне  (буквально) самъ 
каиитанъ, окруженный своими главне йшими подначальными благородными 
и свободными рыцарями и лучшими воинами, которые составляли главную 
оборону гал ер ы ; тутъ-же на корме былъ складъ провизіи, стояли крупне й- 
шія орудія для боя и мелкія для удержанія въ повпновеніи прикованныхъ 
къ галернымъ скамьямъ невольниковъ или наемниковъ и тутъ-же, нако- 
нецъ, поднимался Флагъ (знамя) галеры (Въ музее  арсенала въ Венеціи 
есть превосходная большая модель галеры Х У ІІ ве ка, съ картечницами 

. въ 20 стволовъ, обращенными противъ гребцовъ; тамъ-же хранятся и 
самыя картечницы отъ X V I ве ка). Такимъ образомъ, на корме  сосредо- 
чивалось, оттуда исходило все управленіе и вся защ ита галеры (Ja l, Grl. 
N. 751; Боголюбовъ, op. с. I. 149—151; Елагинъ, Ист, Русск. Флота, 
приме ч. 17). Изъ сказаннаго можно виде ть, что корма галеры по своему 
значенію была, отчасти, те мъ же, что капитанскіе мостикъ и рубка на 
теперешнихъ корабляхъ, но еще важне е и существенне е для жизни и 
де йствія галеры,—это была ея голова и сердце, ея святое ме сто. Теперь будетъ 
понятно Фигуральное выраженіе д'Асколи — овладе ли рулемъ,—что значитъ, 
въ сущности, овладе ли жизненнымъ узломъ галеры, ея кормою, безъ чего 
нельзя овладе ть рулемъ. Сле дуетъ прибавить, что турки, особенно подъ 
вліяніемъ всяческихъ ренегатовъ, служившихъ имъ на море , которое они 
сами не особенно долюбливали, заимствовали все морское устройство и 
все  порядки на ф л о т е , изме нивъ лишь немногое, а это устройство было 
одинаково у все хъ народовъ, особенно вокругъ Средизвмнаго моря, и къ 
тому-же долгіе ве ка оставалось безъ существенныхъ изме неній. У турокъ 
старшая галера начальника Флота, главнаго адмирала, называлась капитана 
(тоже и у венеціанъ), отсюда и титулъ начальника турецкихъ морскихъ силъ 
—капуданъ-паша (Jal, Gl. Naut. 406 ,409 ,410 , 1241; Hammer Hist, de l ’Emp. 
Ottoro XV, 172; Hammer, Des Osmnnisch. Reichs Staatsverfas. und Staats 
verw alt. II, 285 и дале е 295). Великоле пное изображеніе турецкаго капи-

»
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тана, съ тремя кормовыми роскошными Фонарями, на картине  боя при 
Лепанте , во дворде  дожей, въ Венеціи въ зале  della Scrutino. Галера 
второго адмирала (вице-адмирала) называлась питрона, а ея командиръ 
патрона-бегъ (Ja l, op. с. 2145, 1545; Hammer, Des Osm. R. Staats. II, 295). 
Галера третьяго адмирала (контръ-адмирала), младшаго, звалась ргала, а 
ея командиръ ріала-бегъ (Hammer, Hist. X, 171, 172; Jal, op. с., 510, 1260). 
У Французовъ реала (la R6ale)—галера самого короля или старшаго н а
чальника Флота.

Такимъ образомъ, наиболе е близкій переводъ, не по букве , а по 
смыслу выраженія д’Асколи—havendo levati sino al Timone della R eale— 
приме няясь къ порядкамъ современнаго морскаго де ла былъ-бы : совладе ли 
капитанской рубкой контръ-адмиральскаго корабля».

Самъ морской бой, о которомъ идетъ зде сь ре чь, изве стенъ иетори- 
камъ весьма мало и плохо. По отчаянному мужеству, безграничной отваге 
и ве роятной гибели большей части участниковъ боя — козаковъ, онъ не 
име етъ не только равнаго, но и сколько нибудь подобнаго себе , во всей 
исторіи русскихъ морскихъ сраженій,съ нашими днями включительно. Козаки 
сде лали неслыханное усиліе, собрали боле е 15.000 товарищей на 300—350 
челнахъ, такой посуде , на которой современные герои-моряки пожалуй не 
ре шились бы и Дне прз переплыть; а козаки вышли на этихъ челнахъ въ от
крытое море и тамъ ударили на це лую эскадру военныхъ каторгъ падишаха, 
бывшую подъ начальствомъ самаго капудана-паши; отчаянно сражались 
це лый день и, почти вырвавъ побе ду у турокъ, погибли отъ стихійной силы. 
Подвиги безве стныхъ героевъ въ этомъ изумительномъ бою, истинныхъ 
рыцарей безъ страха, если и не безъ упрека, заслуживаютъ не. то что 
возможно подробнаго описанія, но и уве кове ченія. Второе мне недоступно, 
а первому я желалъ-бы положить начало, такъ какъ все писанное доселе  
объ этомъ бое  очень мало точно и неопреде ленно. Поэтому, да позволено 
мне будетъ разсмотре ть, хотя зде сь это и не очень уме стно, изве стное 
намъ объ основательно забытомъ, но великомъ бое  русскихъ людей на море .

Объ этомъ сраженіи говоритъ довольно подробно Гаммера (Ham mer, 
Hist, de l’Emp. Ot., IX , 63—65, — у меня не тъ подъ руками не мецкаго, 
впрочемъ, мене е полнаго текста), по турецкимъ или идущимъ черезъ ту
рокъ источникамъ. Костомарова повторилъ Гаммера (Богд. Хмельницкій, 
изд. 1884 г. I, 72—73), ме стами произвольно изме нивъ его, просто по 
соображенію, и значительно пополнивъ цве тами красноре чія, а все мъ 
этимъ не мало ухудшивъ, и кроме того соображался съ выпискою турец- 
каго источника переведеннаго Сенковскимъ (Collectanea z Dziejopisow 
Tureckich, I, 177— 181, W azschawa, 1824). Г. Эварницкій повторилъ Ко
стомарова (Иеторія Запорожск. Коз., I I ,  206—207). Изъ этого можно за
ключить, что о великомъ бое  и гибели козаковъ въ нашихъ источникахъ
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ничего не найдено, такъ какъ пришлось довольствоваться только турец
кими. Разсказъ Гаммера видимо писанъ со еловъ людей, име вшихъ слабое 
представленіе о морскомъ де ле , почему и обстоятельства боя изложены 
въ такомъ неве роятномъ осве щеніи, что и онъ самъ можетъ казаться не- 
достове рнымъ и даже едва-ли статочнымъ. Понятно, что не сколько словъ 
о бъ ’ртомъ бое  д’Аеколи, умнаго челове ка, хорошо знакомаго съ моремъ, 
бывшаго въ Крыму въ те  именно времена и, ве роятно, слышавшаго, какъ 
было де ло отъ самихъ участниковъ, значатъ очень много, те мъ боле е, 
что сказанное имъ име етъ видъ совершенной точности и достове рности, 
ибо по существу повторяетъ вполне турецкіе разсказы, но только съ те мъ 
отте нкомъ, который выдумку обраіцаетъ въ достове рность; жаль, что онъ 
недостаточно подробенъ. Такимъ образомъ, слова д’Аеколи даютъ возмож
ность удостове рить, что этотъ славный бой происходилъ де йствительно, 
доставивъ не мало почестей капудану-паше  и оставшись надолго памят- 
нымъ туркамъ; не даромъ о немъ дважды упоминаетъ, хотя и въ общихъ 
чертахъ, Эвлія-е®енди въ своемъ путешествіи (Evliya efendi, N arra tiv e  of 
travels, London. 1850, I, 128 и 142).

По Гаммеру, капуданъ-паша съ ф л о т о м ъ , усмиривъ мятежъ въ Варне  
своихъ-же янычаръ и матросовъ, тронулся на розыски козаковъ после 
13-го сентября 1625 года (10 сильхйдже Ю34)-, въ Килъ-Буруне  ̂ противъ 
Очакова, ему сказали, что виде ли козаковъ подъ берегами въ числе  300 
челновъ, будто-бы идущихъ въ Трапеяутт ; капуданъ-паша хоте дъ пойти 
за ними въ сле дъ, но жители Очакова упросили его не удаляться и стать 
на якорь въ не сколькихъ миляхъ, въ открытомъ море . После  шести не- 
де ль такого безде льнаго стоянія, капуданъ-паша ре шился идти къ Кон
стантинополю, а на пути туда на него бросились козаки, начавъ описы
ваемый бой.

Надо думать, такъ все и изложено въ турецкихъ источникахъ, хотя 
у Сенковскаго тоже турецкій источникъ излагаетъ де ло иначе и гораздо 
ве роятне е; но не могу не удивиться, какъ могли наши историки во всемъ 
этомъ не заме тить совершенно неве роятнаго сплетенія небылицъ и молча 
проглотить все это баснословіе.

Если пове рить этому разсказу, то окажется, что козаки пробыли въ 
море  около двухъ ме сяцевъ, съ начала сентября по конецъ октября; но 
все, что намъ изве стно о морскихъ козачьихъ йоходахъ, прямо противо- 
ре читъ такому невозможному показанію.

Бопланъ, име вшій возможность хорошо знать козачыі повадки, къ 
тому-же пиеавшій о времени весьма близкомъ къ нашему, подробно опи- 
сывавшій технику морскихъ походовъ козаковъ, говорить прямо и ре ши- 
тельно, въ особо подчеркнутой и на нарочито приме тномъ ме сте  сде лан- 
ной выноске : «заме тьте, что они (козаки) отправляются (въ море) только
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после  дня ев. Іоанна (т. е. 24-го іюня), чтобы возвратиться самое позднее 
въ начале  августа» (Beauplan, Descr. de l ’U kranie, Rouen, 1668, 58: 
Notez qu’ils ne parten t qu’apres la S. Jean pour estre de retour au plus tard 
au commencement de Aoust).—Такое казачье правило неслучайно и даже 
не козаками выдумано или ке мъ либо единолично, оно является после д- 
ствіемъ глубокаго и исконнаго знанія свойствъ Чернаіо моря, —знанія, на- 
сле дованнаго преемственно отъ временъ грековъ и римлянъ, дополненнаго 
опытомъ походовъ варваровъ и Pi/см, переданнаго козакамъ прибрежнымъ 
населеніемъ и въ особенности самими-же турецкими капитанами (рейсами), 
по преимуществу ренегатами или христіанами, какъ на то указывали тур- 
камъ польскіе послы въ 1602 году (Костомаровъ, Богд. Хм., 56), во время 
споровъ изъ за успленія козачьихъ набе говъ. Знаменитый Флотоводецъ 
Андрей дЮріа говаривалъ, что наилучшіе порты Средиземнаго моря іюнь, 
іюль (и портъ Мают'); козаки этого изреченія не слышали, конечно, но 
свое море понимали очень хорошо, твердо зная, что и въ немъ надежны 
только те -же ме сяцы и что съ челнами, сколоченными на живую нитку, 
пускаться въ море въ иную пору года, а особенно въ осеннія равноден
ственный бури, уже не отвага, а простое безуміе. Какъ-же после  этого 
возможно пове рить турецкому разсказу, по которому козаки будто-бы вы
шли въ море только въ начале  сентября и пробыли тамъ, вме сто обычнаго 
одного ме сяца, почти два самыхъ бурныхъ осеннихъ ? Правда, у г. Эвар- 
ницкаго (ор. с., I, 456, II, 203) говорится, будто козаки для морскихъ по
ходовъ выбирали осеннее время (безъ источника), чему указаны и при- 
ме р ы : въ 1621 году въ августе  Богдана Хмелъницній ходилъ подъ Кон
стантинополь и будто бы еще позже, въ томъ же году, де лались козачьи 
походы, во время которыхъ взятые въ пде нъ козаки были приведены къ 
падишаху подъ Исакчу. Но все это простое недоразуме ніе, очевидное изъ 
того, что пле нные козаки были уже въ Исате  около середины іюня на
шего стиля (Hammer, ор. с. V III, 275—276), а стало быть и эти походы 
были, какъ и еле дуетъ, еще раньше, а Хмелъницкт  едва-ли могъ быть 
въ этомъ году въ походе , находясь въ пле ну после  пораженія подъ Це- 
цорой въ 1620 г. (Костомаровъ, ор. с., I, 70). У того же автора о походе 
1625 года говорится (ор. с. 205), повторяя Костомарова (ор. с., I, 71), что 
даже и въ октябре  козаки появились вторично подъ Константинополемъ; 
но это тоже ошибка, со ссылками на Смирнова, ничего такого неговоря- 
щаго ; зде сь спутаны событія 1624 года, съ неве рными описаніями, ко
торый г. Эварницкій повторилъ, какъ новыя, на стр. 206 подъ 1625 го- 
домъ, а походъ въ октябре  указалъ и вовсе безъ источниковъ. У Гаммера 
тоже есть указаніе на взятіе Синопа козаками въ конце  октября, но ве- 
ликій визирь долго екрывалъ это отъ падишаха и наконецъ, когда все 
узналось въ удобную минуту, былъ казненъ—17-го октября; очевидно, что 
первое показаніе неве рно.
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Въ разбираемомъ походе  де ло не только въ необычайномъ времени: 
оказывается, что козаки, будучи въ исключительно большихъ силахъ, 
вдвое, второе превышавшихъ обыкновенный (80—100 чаекъ, см. Beauplan, 
op. с. 57), выйдя въ море и пробывъ тамъ боле е двухъ ме сяцевъ, за это 
время нигде  и не въ чемъ себя не проявили, такъ что объ этомъ никто 
и ничего не говоритъ, по отношенію къ 1625 году, хотя всегда где  ни
будь да отме чены козацкіе набе ги, даже и небольшіе. Конечно, истребле- 
ніе турокъ, опустошеніе ихъ береговъ было у козаковъ не после днимъ 
де ломъ; но все же нельзя не признать, что главнымъ козачьимъ двигате- 
лемъ была нажива, добыча. Какъ же могло случиться, что въ теченіе двухъ 
ме сяцевъ такое огромное воинство ничего не разграбило и даже неизве стно 
где  пребывало? а не должно забывать, что козаки съ собою брали вся- 
кихъ припасовъ весьма мало, по неиме нію для того ме ста, и если они 
никуда не показывались, то че мъ-же два ме сяца кормились 15.000 чело- 
ве къ, да и где  они могли такъ безсле дно прятаться, чтобы ихъ никто не 
заме тилъ въ теченіе такого долгаго времени ? если только допустить, что 
у этихъ храбрецовъ явилась мысль, неизве стно для чего скрываться. Т у
рецкий разсказчикъ обо всемъ этомъ мОлчитъ, хотя знаетъ даже и такое, 
чего, казалось-бы, никакъ не увидишь изъ Очакова, а именно, куда пошли 
чайки—будто-бы къ Трапезунту.

Вообще все  морскіе козачьи походы были де ломъ высокоотважнымъ; 
но они не были безумною неле постью, что доказывается и ихъ частыми, 
даже чрезвычайными успе хами, возможными только при вполне  бдагопрі- 
ятномъ состояніи моря и чрезвычайной быетроте  и неожиданности похо- 
довъ: въ три, четыре дня чайки уже достигали дальняго края Анатоліи 
(Beauplan, op. с. 58), разносили, что было возможно, и съ такою же быстро
тою спе шили назадъ, чтобы не дать много времени туркамъ приготовить 
имъ встре чу на обратномъ пути. Натискъ и быстрота сказаны Суворовыми, 
но не имъ выдуманы; они-то и лежали въ основе  все хъ козачьихъ мор- 
скихъ походовъ, давая козакамъ главное орудіе побе ды — неожиданность 
нападенія.

Не мене е сомнительно утвержденіе турецкихъ источниковъ о томъ, 
что капуданъ-паша, по просьбе  жителей, ниче мъ не объяснимой, просто- 
ялъ въ безде йствіи шесть неде ль; и не только необъяснимо, но уже и 
просто невозможно, чтобы онъ все это время простоялъ въ открытомъ 
море ; въ осеннее время никто этого не сможетъ сде лать. Капуданъ-паша 
остался подъ Очаковымъ именно потому, что ре шилъ ждать возвращенія 
козаковъ, такъ какъ гоняться за ними было тоже, что искать ве тра въ 
поле ; такъ именно и разсказываетъ источникъ Сенковскаго.

Все мъ этимъ де йствіямъ Гаммерг даетъ время ихъ исполненія не 
только въ годахъ, но даже и въ чисдахъ ые сяца; но насколько можно до-
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ве рять такой мелочной точности, можно судить по сле дуюіцему приме ру 
въ нашёмъ же случае . На стр. 68—65 (т. IX ) онъ заме чаетъ, что капу
данъ-паша 13-го сентября пошелъ изъ Варны къ Очакову, заходя по пути 
во все  порты ; въ Очакове  онъ пробылъ шесть неде ль, потомъ, идя об
ратно, вступидъ въ бой съ козаками, после  котораго, значитъ никакъ не 
ране е начала ноября, возвращаясь въ Константинополь, былъ застигнутъ 
бурей и потерядъ четыре судна. На сле дующей 66 странице онъ-же ука
зываешь, что эта самая буря была 2-го сентября (12-го нов. стиля), а 
сле довательно предшествовавшій ей бой съ козаками былъ не позже конца 
августа. Въ Черномъ море  выработалось искони общее правило, котораго 
держались все  и всегда—быть въ море только ле тнюю часть года; турки, 
заимствовавъ у грековъ, это выражали говоря: отъ Хедерлеза (св. Георгія 
23-го апре ля) до Хасима (св. Димитрія 26-го октября). Объ этомъ пра- 
виле  говоритъ близкій по времени Ш арденъ (Voyage en Perse, ed. 1811, 
I, 121). Но и оно касалось только большихъ судовъ, а не козачьихъ чел
новъ. И поныне матросы въ Турціи нанимаются, на Черномъ море , отъ 
Хедерлеза до Касеима.

Мало того, что время года сомнительно, но и самый годъ битвы не 
боле е точенъ. Указавъ, на 63 стр., что онъ былъ въ 1625 году, Гаммеръ 
на стр. 65 и 66 говоритъ, что на сле дующій годз, значитъ, въ 1626, была 
жестокая чума, Египетъ прислалъ только половину дани, назначались 
общественный молитвы объ избавленіи отъ чумы и объ успе шности осады 
Багдада; но все это, по донесеніямъ того-же Роэ и венеціанскимъ реля- 
ціямъ, произошло не въ 1626, а въ 1625 году, и еле довательно сраженіе 
было въ 1624 г.

По словамъ Евлія-еФенди (Travels, I, 142), въ 1625 г. (1035) капитанъ- 
пашой былъ уже Гасанъ-паша, строившій замки на Дне пре , а не Ред- 
жебъ; значитъ, и по этому показанію сраженіе было въ 1624 году.

Спутанность и малая точность турецкихъ источниковъ мне кажется 
достаточно установленной; но она видна еще и изъ другихъ соображеній, 
по которымъ также числа, ме сяцы, и самый годъ битвы оказываются 
иными; д’Асколи, достаточно точный въ своихъ хронологичеекихъ пока- 
заніяхъ, какъ увидимъ дале е, говоритъ, что это сраженіе было «десять 
ле тъ тому назадъ>, т. е. въ 1624, а не въ 1625 году. Конечно, онъ могъ 
обмолвиться- или ошибиться, но видимости все  въ его пользу и не только 
вышеуказанный недоразуме нія турецкихъ источниковъ, но и самыя ко- 
зачьи де ла на Украине въ особенности.

Въ Малороссіи 1625 годъ былъ вовсе не таковъ, чтобы тамъ въ то 
время нашлось около 15.000 лучшихъ, храбре йшихъ, свободныхъ козаковъ, 
готовыхъ и могшихъ идти позднею осенью искать добычи и славы въ отваж- 
номъ заморскомъ походе . Съ іюдя 1625 года тридцати тысячное польское



49

войско тронулось на Украину для усмиренія и наказанія козаковъ. Частью 
въ переговорахъ, а частью въ мелкихъ стычкахъ прошло все ле то •, самъ 
гетманъ козачій, Жмайло, былъ все время въ Запорогахе, а въ октябре 
стоялъ передъ польскими войсками съ самыми видными козачьими полков
никами [Дорошенко, Олифере), когда козаки были разбиты у Курюкови 
озера. Едва-ли въ такой годъ впору было думать о морскихъ походахъ, 
изъ за которыхъ по преимуществу шла польская гроза, а козаки призна
вались своевольными бунтовщиками; эти походы Польша обязалась пре
кратить еще по Хотинскому миру 1621 года, для чего и принимала вся- 
ческія ме ры, побуждаемая наетояніями турокъ (Эварницкій, ор. с., II , 210 
и дале е). Ве роятность такого соображенія подтверждается документально, 
какъ мне  каж ется: посланный кіевскимъ митрополитомъ луцкій епископъ 
говорилъ въ Москве , въ начале  Февраля 1625 года, что весною запорожцы 
собираются идти моремъ на турокъ (Соловьевъ, Ист. Р. 3-е изд., X, 88), 
а воевода изъ Путивля доносилъ, что на Запорожья собралось было до 
30.000 козаковъ около какого-то темнаго проходимца, будто-бы турецкаго 
царька Александра А хіи  (Ягья, будто-бы братъ падишаха Ахмета, сравн. 
Hammer ѴІІГ, 235), но узнавъ, что гетманъ Конецполъскій съ польскимъ 
войскомъ идетъ къ Кіеву, разошлось, чтобы собираться по городамъ для 
сопротивленія полякамъ, а 1-го сентября оттуда уе халъ и А хія , объявив- 
шійся потомъ черезъ Кгевв въ томъ-же Путивле  (Соловьевъ, ор. с., X, 94; 
Эварницкій, ор. с. II, 208—209). Кажется, отсюда ясно, что въ 1625 году 
никакого козачьяго похода въ море съ Дне пра не предпринималось, именно 
веле дствіе нашествія поляковъ на Украину. За такое объясненіе, а не 
противъ него (Эварнщкій, ор. с. II, 206— 207) говоритъ и разсказъ ко
зачьяго полковника Алексе я Шафрана, который ходилъ съ донскими и 
запорожскими козаками, будучи ихъ старшиной, къ Трапезунту въ этомъ 
самомъ 1625 году. Г. Эварницкій видитъ въ его словахъ какъ-бы указаніе 
на тотъ-же походъ, который закончился нашимъ боемъ; но походъ Шаф
рана, безъ сомне нія, былъ совсе мъ иной, маленькій, вышедшій вовсе не 
съ Дне пра, какъ нашъ, а съ Дона, где  «старшиной» (одно это названіе 
говоритъ за себя) и могъ быть неизве стный Шафране; и, конечно, это не 
была та  армада, о которой мы говоримъ, иначе тотъ-же Шафране не пре- 
минулъ-бы на то указать, на ея пораженіе въ особенности, да и никакъ 
не могъ-бы Шафране, если онъ спасся после  боя, успе ть до конца того-же 
года проде лать все  свои похожденія отъ уетьевъ Дуная на Доне, къ Кіеву 
и, наконецъ, взятый за стражу къ Москве  на допросъ, если-бы онъ участво- 
валъ въ самомъ конце  октября или начале  ноября въ нашемъ бое  у 
уетьевъ Дуная. Набе гъ Шафрана былъ просто обычный донскихъ козаковъ, 
проде лываемый ими ежегодно на 20— 30 стругахъ, име я около 1.000 чело- 
ве к ъ ; именно донцы особенно излюбили ме ста подъ Трапезунтомв и Си



50

тпомв (Соловьевъ, op. с ,  IX , 249, 252, 255, 257, 258, 261, 263, считая 
набе ги только съ 1622 но 1634 годъ; даже какъ не что особенно ре дкое 
отме чено, что въ 1632 году въ море не ходили). Въ Анитоліи донцы 
бывали такъ часто, что ме стное населеніе хорошо уме ло отличать ихъ 
отъ запорожцевъ.

Вообще све де нія о происшествіяхъ этихъ ле тъ въ Крыму и на Чер- 
номв море  очень сбивчивы и ошибочны, а изве стія д^Асколи значительно, 
какъ увидимъ еще и дале е, ихъ исправляютъ и дополняютъ; полагая, что 
и въ вопросе  о битве  козаковъ съ турецкимъ флотомъ его показаніе ве рно, 
мне кажется возножньгаъ такое соглашеніе противоре чій, впредь до на- 
хожденія какихъ-либо новыхъ источниковъ. Въ основу этихъ соображеній 
можно положить, что сраженіе было въ 1624, а не въ 1625 году, какъ 
говоритъ Гаммерв, и къ тому-же происходило въ конце  ле та, а не позднею 
осенью. Если такъ, то въ 1624 году, какъ точно изве сгно, козаки сде  
лали успе шный и крайне дерзкій набе гъ въ самый Босфоре, простоявъ въ 
немъ, на виду у Царырида, це лыя сутки (Ham m er, op. с., IX , 54: Смир- 
новъ, Крымск. ханство, 49 3 ; Эварницкій, op. с., И , 205). Этотъ отважный 
набе гъ, однако, удался только потому, что вся турецкая эскадра, вме сте  
съ капуданомъ-пашею, была въ Кяффе , занимаясь неудачной попыткой 
сме ны одного хана другимъ, о чемъ безъ сомне нія знали козаки отъ ево- 
ихъ многочисленныхъ языковъ и всякаго рода перебе жчиковъ, а потому 
и ре шились предпринять походъ именно къ Царыраду; въ то-же время 
другой отрядъ козаковъ весьма успе шно де йствовалъ противъ турокъ въ 
самомъ Крыму, призванный туда сме няемымъ ханомъ. Точное время на- 
значенія новаго хана неизве стно (Смирновъ, ор. с., 482, говоря именно 
объ этомъ назначеніи, называетъ конецъ мая 1628 года; но тутъ очевид
ная описка, и эти число и годъ скоре е относятся къ третьему назначенію 
Джаны-бекв-Герая, да и то едва-ли, о чемъ еще будетъ случай сказать 
дале е); но де ла его съ самаго начала пошли плохо и на помощь ему туркп 
вынуждены были послать капудана-пашу Реджеби (былъ капуданомъ-па- 
шею по Гаммеру съ 1623 по 1627 г. или по 1625 по Евлію — онъ былъ 
женатъ на сеетре  Мурада IV , Hammer, ор. с., IX, 41, 81, 83), со всею 
эскадрой галеръ, отплывшей изъ Константинополя 6-го мая (Ham mer, ор. 
с., IX , 41). Сколько времени пробыла эскадра въ Кяффе , точно неизве стно ; 
г. Смирнове считаетъ, что около двухъ ме сяцевъ (ор. с., 485), также и 
Гаммеръ (ор. с. 51 ); но это время, ве роятно, относится вообще къ войне 
съ татарами, а не къ одному пребыванію капудана-паши въ Каффе  
(Hammer, ор. с., IX , 51), потому что уже 10-го іюля (20 нов. ст.) вене- 
ціанское донесеніе говоритъ о крымскихъ де лахъ, какъ о конченныхъ 
(Hammer, ор. с., IX , 54, прим. I ) ;  сле довательно можно думать, что уже 
ране е того на две -три неде ли ф л о т ъ  былъ свободенъ и отправился въ
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Константинополь, но не получилъ разре шенія войти въ проливъ 
плавалъ еще полтора ме сяца въ Черномв море  (Смирновъ, ор. с.,
Что именно и где  онъ де лалъ въ это время, неизве стно; но всего ве  
не е, что ф л о т ъ  послали сле дить за ожидаемымъ, по времени года, выходомъ 
козаковъ въ море, о большихъ сборахъ которыхъ не могли не знать турки 
столь-же хорошо, какъ о нихъ самихъ знали козаки (см. Beauplan, ор. с. 
58, о све де ніяхъ турокъ). Съ указанною це лью ф л о т ъ  пошелъ къ Очакову, 
где  и узналъ о проходе козаковъ, раепустившихъ ложный сдухъ о томъ, 
что идутъ къ Трапезунту, а на самомъ де ле , какъ мы теперь знаемъ, они 
пошли въ Босфора, где  и были 11 го іюля (21 новаго ст. — Hammer, ор.
с. IX, 54), ве роятно въ то самое время, когда ф л о т ъ  п о д х о д и л ъ  к ъ  Оча
кову. Въ проливе  появилось всего 150 чаекъ въ первый разъ, но черезъ 
не сколько дней оне  вновь показались, и въ гораздо болыпемъ числе  (H am 
mer, ор. с. IX , 56). Насколько спутаны туредкіе источники, видно изъ того, 
что даже такое ре зко заме тное и едва ве роятное событіе по переводу 
Сенковскаго (Collect. I, 177) произошло 7-го октября 1624 года; будто-бы 
возвращаясь изъ пролива Царьградским, со славой и большой добычей, 
козаки, конечно, уже знали, что турецкій ф л о т ъ  стережетъ ихъ у Очакова, 
а потому и зашли на время скрыться въ дунайскихъ плавняхъ и камы- 
ш ахъ ,—ме ста столь имъ знакомыя и любезныя. Отсюда они сле дили за 
ф д о т о м ъ , зде сь-же, ве роятно, были усилены отде льными партіями, въ осо
бенности те хъ козаковъ, которые были въ Крыму. Выжидая въ плавняхъ, 
козаки опозднились значительно, быть можетъ до половины августа, но, 
сберегая добычу и себя самихъ, сиде ли смирно, никому не показываясь 
на глаза, въ самыхъ глухихъ протокахъ Дуная, пока наконецЪ не приме - 
тили эскадру возвращающуюся мимо нихъ въ безпорядочномъ и разстро- 
енномъ виде , какъ увидимъ дале е; тогда козаки не стерпе ли и неожиданно 
ударили на турокъ. Вотъ возможное и логическое объясненіе противоре - 
чій, но само собою разуме ется. что приведенныхъ выше доказательствъ 
еще недостаточно.

Теперь можно описать и самый ходъ морскаго сраженія. Оно про
изошло противъ Кара-Ирмана (Кара-Хирманв, Hammer, ор. с., IX , 65 • 
Кара-армат въ пернпле  моря у д^Асколи ; Senkowsk. Collect., I, 178—-181) 
въ 7—8 лье отъ берега; Гаммерв не сколькими строками выше ведетъ 
счетъ милями; ве роятно, и тутъ надо понимать те -же турецкія мили, и 
тогда это будетъ около 10 верстъ отъ берега ; гадерамъ не было никакого 
повода идти далеко отъ берега, верстахъ въ 30—40, какъ выходитъ, если 
считать зде сь ме ру въ Французекихъ лье или морскихъ миляхъ. По источн. 
Сенковскаго, туредкій ф л о т ъ  шелъ близъ самаго берега, не теряя его изъ 
вида, что и должно быть ве рно, такъ какъ онъ занимался поисками коза
ковъ. Кара-Ирманъ находится у самой южной оконечности дунайской
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дельты и представляетъ прекрасне йшее ме сто для нечаяннаго нападенія 
челнами, спрятавшимися въ камышахъ дельты ; самъ по себе  это высокій 
оерегъ, ограничиваюіцій дельту съ юга •, на немъ, вдали отъ моря, есть 
довольно большое селеніе. Подходя къ этому ме сту, ф л о т ъ , ве роятно, шелъ 
очень медленно, къ тому-же растянулся и разстроился, по безве трію и 
усталости гребцовъ, такъ что изъ 43 галеръ, бывшихъ у Реджеба-пашп, 
только 21 оказались въ ре шительную минуту подъ руками. Козаки все 
это виде ли и, по своему обыкновенію, подошли какъ можно ближе, чтобы 
не будучи приме ченными начать бой неожиданно; но это не совсе мъ уда
лось и ф л о т ъ  встре тилъ ихъ въ готовности. Козаки, пользуясь совершен
ной тишиной моря, бросились на разсыпанныя галеры, такъ что на каж
дую пришлось по десяти и даяге по двадцати и боле е челновъ, изъ кото- 
ры хъ козаки ле зли на абордажъ съ отчаяннымъ мужествомъ. Можно ду
мать, что все  три адмиральскія галеры : капитана, патрона и ріала были 
въ этомъ де ле . Самый ожесточенный бой велся на капитане , которую 
козаки узнали по тремъ кормовымъ Фонарямъ, где  они достигли до боль
шой мачты, какъ говоритъ Гаммеръ (ор. с. 64 или его источникъ); но 
въ военно-морскомъ смысле  это ничего не поясняетъ и добраться до боль
шой мачты не особенно много значитъ; можно бы думать, что именно 
зде сь произошло сказанное объ этомъ де ле  у д’ А сколи, но имъ названа 
р еа л а ; всего точне е разсказъ источника Сенковскаго, по которому капи
тана была вооружена пушками только съ кормы, а козаки бросились на 
нее съ носу, заваливъ своими трупами все пространство до средней мачты. 
Отъ капитаны козаковъ удалось отразить съ (юлыинмъ трудомъ, де йетвуя 
кормовыми орудіями, выстре лы которыхъ топили челны, а въ о с о б е н н о с т и  

очищая палубу своей же галеры, не различая гребцовъ-невольниковъ отъ 
козаковъ. Галера арсенальнаго кіайи Меми-бега тоже едва не была взята. 
К іайя—ближайшій помощникъ капудана паши, не что въ роде  генералъ- 
лейтенанта, вице-адмирала, см. Hammer, ор. с. IX , 4 0 ; изъ чего я и за
ключаю, что его галера была патрона; впрочемъ, Гаммеръ въ другомъ 
своемъ сочпненіи, Des Osman. Reichs Staatsverfas., 286, 287 и 295, гово
ритъ, что Кіайя, сле дующее лицо за капуданъ-пашою, ве даетъ арсеналомъ, 
а вице-адмиралъ называется иначе, капуданъ-бегъ; но если такъ, то за- 
че мъ К іайя былъ въ море , командуя частью Флота въ нашемъ ераженіи 
и упоминаемый все ми источниками всле дъ за капуданомъ-пашою. Нако- 
нецъ, и ріала, галера третьяго адмирала, Яг'але, должна была выдержать 
жестокій бой , ве роятно, именно къ ней и относится показаніе д’Асколи 
о томъ, что козаки пробрались до ея руля, т. е. захватили корму реалы. 
Ііостомаровг (ор. с., I, 72) адмиральскую галеру называетъ баштарда, 
основываясь на общихъ указаніяхъ того-же Гаммера (Des osm. Reihs 284); 
но это названіе едва-ли ве рно для все хъ временъ; этимъ именемъ (bas-



tarda, batarde, batardella) называлась всякая галера, но особой конструк- 
діи, съ широкой впалой посредине  кормой; такія галеры лучше держались 
въ море  и ходили подъ парусами, че мъ узкія (Senziles, Subtiles), а потому 
и вошли въ общее употребленіе съ X V I ве ка (Ja l, 61. Naut., 233, 268, 
735, 752, 755). Роэ заме чаетъ, что бой былъ кровавый и въ немъ погибло 
очень много яны чаръ; янычары и джебеджи, неизве стно въ какомъ, но 
ве роятно въ болыномъ количестве , были на эскадре , какъ боевая сила 
противъ козаковъ; ихъ было настолько много, что въ Варне  они произ
вели бунтъ, съ трудомъ подавленный, передъ самымъ отплытіемъ въ Оча- 
ковъ. По источнику Сенковскаго только 9 галеръ были съ янычарами. 
Обыкновенно на галере  бывало около: гребцовъ-невольниковъ 150—200; 
свободныхъ матросовъ 30— 4 0; янычаръ и пушкарей 40— 60. Объ этомъ 
бое  попалась мне  еще заме тка, очень короткая и неизве стно по какимъ 
иеточникамъ составленная, но не по одному Гаммеру (Du Sein, Hist, de la  
m arine, II, 35). Сраженіе будто-бы происходило 14 іюня, 1626 г., что 
явно невозможно, и кончилось побе дой, после  ожесточеннаго шести часо- 
ваго боя; половина ф л о т и л і и  была захвачена турками Бодьшихъ подроб
ностей о ходе  боя неизве стно; можно лишь заме тить для ясности де ла, 
что мужество козаковъ и нечаянность ихъ нападенія име ли огромное зна- 
ченіе, но не меньшее име ло также и то обстоятельство, что невольники, 
большею частью те -же козаки, какъ только начинался абордажь галеры, 
бросали весла, переставали грести и те мъ лишали галеры возможности 
управляться и двигаться; такъ и было на капитане , да ве роятно и на 
другихъ, по словамъ источн. Сенковскаго. Отсюда будетъ понятно поясне- 
ніе вее хъ, что, не поднимись све жій ве теръ, побе да досталась-бы ко- 
закамъ. На веслахъ галеры двигаться не могли, а ве теръ давалъ имъ 
возможность поставить паруса, отъ чего у нихъ получалась такая скорость 
хода, при которой оне не только могли уходить отъ козаковъ, но и топить 
ихъ челны просто своимъ ходомъ. Г. Эварнщкш  говоритъ, что побе де  по- 
ме шалъ «противный ве теръ, подувшій козакамъ въ глаза» (ор. с., 206); 
но де ло совсе мъ не въ томъ, откуда подулъ ве теръ, да и козачьи глаза 
отвыкли бояться чего либо, не то что ве тра. Костомарова правильно по- 
нялъ источники и разсказалъ значеніе этого обстоятельства. Невидимому, 
этотъ све жій ве теръ перешелъ къ вечеру или ночью въ настоящую бурю, 
какъ говоритъ д'Асколи, и говоритъ ве рно, потому что и по турецкимъ 
иеточникамъ въ теченіе це лаго боя едва удалось истребить 70 челновъ, 
а на другой день насчитывали взятыхъ 172. Когда-же и какъ ихъ взяли? 
Наиболе е ве роятно предположить, что ф л о т ъ  въ сле дующій день или дни 
подобралъ, какъ трофеи, брошенные челны : те , на которыхъ было перебито 
много козаковъ или поврежденные выстре лами, были покидаемы самими 
козаками, пересаживавшимися на боле е це д ы е; выбравшіеся на берегъ бро
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сали тамъ челны ; многіе переворачивались въ бурю, что не ме шало имъ 
плавать пустыми и тоже быть выброшенными на берегъ •, все это было 
подобрано галерами на другой день по берегамъ. Отсюда-же можно заклю
чить, что буря продолжалась недолго и была неособенно сильна, но 
име ла направленіе въ берегъ, а не въ открытое море. Такое объясненіе 
необходимо допуетить, судя по числу пле нныхъ, которыхъ оказалось всего 
786 челове къ, а это далеко меньше, че мъ можно было-бы ожидать по счету 
взятыхъ челновъ—172. Всего было въ бою 300-— 350 челновъ, по турецкимъ 
источникамъ; боле е 300—по д^Асколи •, а по заме тке  англійскаго посла въ 
Турцги, Ѳ. Роэ {Th. Roe) тоже 350 (Ham m er, ор. с., IX , 64 и приме ч.). 
Полагаютъ, что на челнахъ было около 15.000 козаковъ-, но эта цифра 
опреде ляется только соображеніемъ, считая, что на каждой чайке  обыкно
венно бывало около 50 челове къ •, прямого показанія о числе  козаковъ не 
име ется. И зъ расчета уничтоженныхъ и взятыхъ челновъ, если ему ве - 
рить, видно, что такъ или иначе могло уде ле ть неболе е:300— (70-|~172)=58. 
Источникъ Сенковскаго (ор. с. I, 181) говоритъ, что уце ле ло едва 30 ча- 
екъ и что оне  пристали къ берегу, а козаки спаслись бе гствомъ; но это 
мало ве роятныя числа и соображенія самаго автора. Вообще списокъ ко- 
зачьихъ потерь одно изъ многихъ сомнительныхъ ме стъ всей этой реляціи, 
написанной турками, у которыхъ обычны самыя неле пыя преувеличенія, 
какъ только де ло доходитъ до русскихъ проклятниковъ. Тотъ же Гаммеръ 
объ этомъ де ле  приводить, какъ сказано, заме тку англійскаго посла, ко
торый указываетъ, что было потоплено только 30 чаекъ и взято тоже са
мое число пле нныхъ, которые и были сняты съ потопленныхъ челновъ, и 
этимъ даетъ возможность думать, что остальные спаслись; д^Асколи тоже 
говоритъ: потопили не сколько (ne soffondarno alcune), а едва ли онъ могъ 
не знать, если-бы погибли все  или почти все . Сколько-бы ни ушло челновъ изъ 
подъ выстре ловъ, но вподне  возможно, что и на оставшихся немногіе до
брались до берега \ да и те  легко могли погибнуть въ дунайскихъ плав- 
няхъ или, еще боле е, въ степяхъ Буджака и Дикию поля, когда тщились 
сухимъ путемъ пробраться въ Се чъ. Неневозможно, однако, что спаслось 
немало, и выждавъ не сколько, на уце ле вшихъ челнахъ пробралось домой. 
К акъ бы то ни было, потери были громадны и можетъ именно потому и 
не находимъ све де ній объ этомъ де ле  въ южно-русскихъ источникахъ.

Уце ле вшій клочекъ козачьей думы :

По синему морю хвиля грае,
Козацькій корабличек разбивае,
Гей, козацькій корабличек разбивае,
Сорокъ тысяч війска витопляе;
Гей, сорок тысяч війска щей чотире.
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быть можетъ еле дъ этого страшнаго, безприме рнаго боя (Антоновичъ и 
Драгомановъ. История, пе сни малорусск. нар., I, 269). А. Б. Д.

16) Юзлеве или Гезлеее, турецкое названіе теперешней Евпаторіи ; 
значеніе этого слова неясно и толкуется многообразно (см. Еондаракп, 
Универс. опис. Кр., XIV, 25). Изъ турецкаго названія города издавна сде - 
лана совершенно русская Форма Кизловв, и даже Козлове. А. Б. Д.

16) Ііаразіо—Карасу базаре. Четыре года тому назадъ—значитъ въ 
1630 году; но надо думать, что это не столько ошибка, какъ описка, и ка
жется де ло скоре е относится къ 1629 году, когда взятіе и разграбленіе 
Кчрасу-базара ( и М атуш , о чемъ дале е) изве стно изъ другихъ источни
ковъ. Впрочемъ, это былъ набе гъ донскихъ, а не запорожскихъ козаковъ 
(Смирновъ, ор. с., 496; Джаны-беке-Гирай жалуется на разореніе одного 
Карасу въ Москву въ грамоте  отъ августа 1629 года; Соловьевъ, ор. с., 
IX , 255—256, но годъ не ясенъ). Едва-ли ве роятно, чтобы въ сле дующемъ 
году набе гъ былъ повторенъ, хотя-бы и запорожцами, на те -же города — 
добыча слишкомъ мала въ разоренномъ ме сте ; да и д^Асколи не преми- 
нулъ бы указать на двойной набе гъ. А. Б. Д.

1Г) Эта казачья побе да, очень опреде ленно описанная, приходится, 
по словамъ З’Асколм, на 1631 годъ, а въ этомъ году, кажется, не тъ  ука- 
заній у нашихъ историковъ на что-либо подобное, кроме  совершенно об- 
щаго заме чанія (Соловьевъ, ор. с., X, 97), можетъ быть даже и не къ 
этому году относящагося. Значитъ, надо прибавить этотъ морской походъ 
къ списку удачныхъ; невидно только, откуда были козаки, съ Дона или 
Дне пра. А. Б. Д.

18) Ф рагаты—F ragate—д'Асколи совсе мъ не то значили, что превос
ходный трехмачтовыя болынія суда въ близкихъ и современныхъ намъ 
военныхъ Флотахъ. Тогдашній Фрегатъ (Ja l, Archeologie navale, I, 10, 318, 
особенно 458—460)—маленькое суденко, непадубное (отсюда и его названіе 
отъ aphracta), съ однимъ латинскимъ парусомъ, 8— 10 веслами, быстро
ходное и поворотливое, не сколько ббльшее, но довольно схожее съ тепе
решними турецкими кочермами; во всякомъ случае , это судно морское и 
высокой морской техники въ очертаніяхъ и способахъ постройки. Козачьи 
челны разве  только величиной могутъ сравниваться съ Фрегатами, да и 
то были длинне е ; это грубо-топорная посуда, ре чной техники, строенная 
на авось, еще боле е технически неве жественными, че мъ мужественными, 
се рыми мужиками-топорниками: прямой скверный парусишко, почти ни
когда не подымавшійся, 20 — 30 веселъ, вме сто руля потеси, въ основе
дуплянка безъ киля, совершенно неспособная подъ парусомъ идти близко 
къ ве тру, державшаяся на воде  при волненіи только съ помощью камыша,— 
вотъ че мъ были челны, на которыхъ могли выходить въ море отчаянные 
люди, да и то лишь въ тихіе ле тніе ме сяцы. Самое названіе чайки про-
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изводятъ отъ турецкаго «каикъ, чаикъ», будто-бы круглая лодка (си. напр. 
Эварницкій, ор. с. I, 454), но это повидимому недоразуме н іе ; къ то му-же 
эти два слова опреде ляли два крайне различныхъ судна; скоре е названіе 
челна заимствовано отъ чайки-птицы, имя которой не турецкое. Но, если 
и въ самомъ де ле  было заимствовано слово, то самая вещь не име ла ни
какого подобія. Турецкое «Саикъ— Saek» было тяжелое, довольно значи
тельное и во всякомъ случае  морское судно, съ палубами и каютами, даже 
съ двумя мачтами (см. Chardin, I, 111— 117 и особенно Jal, Archeol. navale, 
I, 461) и 4-мя парусами, не име виіее веселъ, главнымъ образомъ служив
шее для перевозки купеческихъ грузовъ. Его изображеніе легко виде ть 
на многихъ картахъ Чернаго моря X V II и X V III ве ковъ. Каикъ совсе мъ 
иное де ло—это маленькая лодка, исключительно весельная, валкая, узкая 
и быстроходная. Ни то, ни другое никакого, даже и отдаленнаго подобія 
не име ютъ съ круглой лодкой. Крюйсъ уподобляетъ козачьи челны ®елю- 
гамъ или баркалонгамъ, и это ве рно, но понимаемое въ самомъ общемъ 
смысле , конечно, и съ указаннымъ выше отличіемъ морского отъ неве - 
жественнаго ре чного строенія (относительно Фелюги и баркалонги см. Jal, 
Arch. nav. I, 460). А. Б Д.

19) Переводъ буквально ве ренъ, но самъ д'Асколи ошибается. Отъ 
соломы проку было-бы немного и козаки подвязывали къ бокамъ челновъ, 
во всю ихъ длину, толстые, съ боченокъ, пучки камыша Бопланя (ор. с., 
55—57) даетъ болыпія подробности построенія челновъ и даже съ ри
су нкомъ.

Приепособленіе камыша для нриданія лодке  пловучести не козачье 
изобре тен іе ; оно, безъ сомне нія, существовало на заре  челове ческаго пла- 
ванія и, во всякомъ случае , искони употреблялось по берегамъ Черниіо 
моря. Эвлія-ефенди плылъ изъ Гоніи на грубыхъ лодкахъ съ такимъ при
способлен] емъ, име вшихъ большее сходство съ козачьими челнами (T ra
vels, I I I ,  5 2 ; въ приме чаніи къ переводу, поме іценному въ 3. О. Общ., 
IX , 167, даны Бруноме хорошія подробности о давности подобныхъ судовъ 
на Черноме море ). А. Б, Д.

го) Считая отъ 1634 года, все эти показанія д\1сколи  совершенно 
ве рны. Османъ II (1618— 1622) въ 1621 году лично находился съ войсками, 
осаждавшими польско-козацкіе станы подъ Хотиномг. Турки потерпе ли 
тамъ неудачу всего похода, главнымъ образомъ благодаря распоряженіямъ 
гетмана Ходкевича и помощи козаковъ. Владиславе тоже, тамъ находился, 
но принималъ самое малое участіе, будучи молодымъ, 26 ле тъ, королеви- 
ч ем ъ ; все время войны онъ пролежалъ больнымъ. А. Б. Д.

21) Въ этомъ году, т. е. въ 1634, де йствительно при Мурате  IV 
(1634—1640) заключенъ миръ съ Полыней въ октябре ; по этому миру 
Польша вновь обязывалась прекратить козачьи набе ги (Ham mer, ор. с.,
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IX , 355—356); но неисполнимость этого обязательства прекрасно понима
лась тогда-же, чему даже д'Асколи указываетъ и причины, какъ нельзя 
боле е основательныя, обнаруживая большее пониманіе взаимныхъ отноше- 
ній заинтересованныхъ сторонъ. А. Б. Д.

2J) Въ общемъ, все то немногое, что сказано д'Асколи о походахъ 
козаковъ и будетъ имъ приведено еще дале е, есть блестящій панегирикъ 
мужественному проявленію козадкой силы въ те  тяжелыя времена рабства 
Панегирикъ те мъ боле е це нный, что онъ идетъ отъ образованнаго и ум- 
наго челове ка, по своему положенію вовсе несклоннаго поблажать варва- 
рамъ-схизматикамъ. А. Б, Д.

23) Ложные выходы изъ Чернаго моря и въ нашихъ лоціяхъ изве стны 
подъ именемъ «Фалыпивыхъ» ; одинъ изъ нихъ на анатолійскомъ берегу, 
у мыса и ме етечка Ш или  или К или , другой на румелійской стороне  у 
озера Деркосъ и мыса Кара-бурну (Лоц. Черн, моря, изд. 1892 г., 36). Эти 
ме ста таковы, что действительно даютъ представленіе съ моря очень по
хожее на настоящій проливъ. Теперь это все хорошо обставлено огнями 
и знаками, но во дни д'Асколи грозило морякамъ очень большими опасно
стями. А. Б. Д

*4) Кіели— К илія  въ се верномъ устье  Дуная, видимо бывшая тогда 
больпіимъ отпускнымъ портомъ для Буджака. А. Б. Д.

26) Греческое названіе бе луги (а не осетра) — доуроіѵа до сихъ поръ 
употребительно и изве сгно по все мъ берегамъ Чернаго моря. Да-Лукка 
пользуется те мъ-же названіемъ (Опис. Пер. татаръ, 3. О. Общ., X I, 477, 
а гол. пер. етр. 3). Ламберти то же названіе, очевидно по ошибке , прила- 
гаетъ къ кускамъ вяленой рыбы—балыку. Ловъ бе луги, часто очень обиль
ный, производится теперь не только въ Воспро {Керчи) и Каффе  (Ѳеодосш), 
но и гораздо западне е, по все мъ берегамъ Крыма. Заме чательно, что по 
южному берегу Крыма эту рыбу стали ловить только после  Крымской 
войны, а ране е совсе мъ не знали, ве роятно потому что не уме ли взяться 
за ея ловъ. А. Б. Д.

26) Въ тексте —nel Danubio in Asach о Tana, но не тъ сомне нія, что 
это описка или опечатка, а потому прочтено и переведено — nel Тапаі, 
т. е. на Дону. Н. П.

21) Очевидно, что у д’Асколи де ло идетъ о приготовленіи балыка, ко
торый онъ и называетъ мидіэ — Midie; но подобное названіе теперь неиз- 
ве стно ни въ итальянекомъ, ни въ ме стныхъ языкахъ, греческомъ и та- 
тарскомъ. P astaria—тгатгаргя, греческое наименованіе всего солимаго и за- 
готовляемаго въ прокъ. M edola—сердцевина; авторъ, конечно, име етъ въ 
виду нашу вязигу. T arantella — брюшная часть всякой рыбы,—то что мы 
теперь зовемъ тёшкой и что приготовлялось также и тогда.

А. Б. Д.
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*8) Зде сь подъ именемъ скиѳской Татаріи д'Асколи понимаетъ, надо 
думать, все пространство, прилегающее къ восточному берегу Азовскаю 
моря, между Кубанью и Дономг. А. Б. Д.

м ) Тумнеха — Tumnech есть, конечно, нашъ Темрюку что хорошо опре- 
де ляется изобидіемъ приготовляемой тамъ икры, особенно въ сосе днемъ 
съ нимъ Ачуеве . Н а стр. 24 авторъ говоритъ, повидимому, о томъ же 
городе и называетъ его ближе къ теперешнему имени Кумрука—Cumruch, 
а на стр. 25 еще ближе —Тумрукъ—Tumruch. Я  думаю, о немъ же гово- 
рятъ Интеріано (D ella vita di Zychi, въ Ramusio Del. Nav. et Viag., 1606, 
II , 196"), называя Cromuc, и Барбаро (Viaggi, 1543, 16 — 17), называя Chre- 
much. Брунв, однако, сомне вался и не зналъ, куда отнести это ме сто (Чер- 
номорье, Восточн. бер. ТІ, 234). Возможно, что зде сь сме шаны два назва
ш и —Темрюкъ и Кумыки, жившіе тогда по Тереку. А. Б. Д.

30) Ч’рудно поддающейся пріуроченію городъ, о которомъ будетъ ска. 
зано подробне е въ объяененіи къ его названію въ 35 приме чаніи къ пе- 
риплу д'Асколи вообще. А. Б. Д.

31) C arraggio—харачъ, дань, подушный окладъ хриетіанъ въ мусуль- 
манскихъ странахъ. А. Б. Д.

32) A ssam —Ассаувз, просто русская Ф о р м а — Азовъ турепкаго Азакз.
А. Б. Д.

33) Стоимость разныхъ предметовъ, которую часто находимъ въ по- 
казаніяхъ старыхъ авторовъ, име етъ очень большое значеніе, служа для 
опреде ленія, хотя и довольно поверхностнаго, но часто достаточнаго, эко- 
номическаго положенія страны въ данное время. Въ подобныхъ случаяхъ 
немалую трудность составляетъ опреде деніе значенія денежной единицы ; 
а въ особенности мудрено сколько нибудь близко указать истинную сто
имость такихъ денежныхъ единицъ по сравненію съ привычнымъ намъ 
современньшъ денежными счетомъ. У д’Асколи, не только зде сь, но и да- 
ле е (стр. 27), есть указанія стоимости разныхъ предметовъ; его това- 
рищъ да-Лука тоже далъ кое что. Поэтому мне кажется небезполезнымъ вы
яснить отношеніе этихъ стоимостей къ нашимъ.

Если взяться за онреде леніе безчисленнаго разнообразія тогдашнихъ 
денегъ съ безусловною точностью, принимая въ соображенія ве съ, пробу 
металловъ, законный и незаконный подде лки, безчисленные и разнообраз
ные чеканы, курсы, торговый и народныя привычки, то прійдется з а 
браться въ такія нумизматическія и историческія дебри, изъ которыхъ 
не удастся выбраться даже съ помощью не сколышхъ томовъ, столь-же 
неудобоворимыхъ, какъ и мало доказатедьныхъ. Р е шеніе того-же вопроса 
съ приближеніемъ, но достаточнымъ для практическихъ соображеній, сде - 
дать не трудно, и преде лы возможныхъ ошибокъ будутъ очень незначи
тельны, по сравненію съ условностью и гадательностью главной части
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подобныхъ вопросовъ—покупной силой монеты сравнительно съ настоя- 
щимъ временемъ; эта важне йшая сторона де ла, при навыке  къ событіямъ 
разсматриваемаго времени, тоже познается съ доетаточнымъ приближеніемъ, 
нь\едва-ли че мъ можетъ доказываться.

Въ Крыму, около времени нашего автора, была въ обращеніи всяческая 
монета, впрочемъ, въ весьма ограниченномъ количестве , что, вме сте  съ 
бе дностью страны и скверностью своей монеты, давая ходъ всякой ино
странной, це нившейся чрезвычайно высоко, де лало необычайную дорого
визну денегъ. Золотая монета попадалась преимущественно венеціанская, 
ее и до сихъ поръ сравнительно часто находятъ въ кдадахъ и раскопкахъ ; 
частью встре чалась голландская и венгерская; серебряная крупная, все хъ 
странъ и названій; мелкая разме нная, преимущественно русская и своя, 
серебро-ме дная. Главною единицей была крупная серебряная, по которой 
и велись все  крупные счеты ; практически все хъ ея представителей можно 
считать равноце нными, такъ какъ жизнь не де лала и не могла де лать тон
кой разницы, доступной пониманію лицъ, очень искусившихся въ монет- 
номъ де ле . Піаетры, реалы, талеры (ѳфимки—по русски), экю, гроссы—вее 
это име ло одно значеніе и це ну, которую тогда у насъ въ Москве  опре- 
де ляли около 50 тогдашнихъ копеекъ или 2 ефимка на рубль (Соловьевъ, 
ор. с., IX , 170, 223; около 1618—35 годовъ въ Москве  ѳфимокъ покупали 
по 16, а золотой по 30 алтынъ). Позже, къ 1654 году, еФИмокъ уже сто- 
илъ 64 копейки (Савваитовъ, Русск. денежн. счетъ X V I— X V II ве к., 
3. Арх. Общ. X I, 613 ; Schubert, Mon. Russes, 17, 29 ; Chodoir, Aper§u sur les 
mon. R. I, 77, 78, 83 ; Заблоцкій, О це нност. въ древн. Руси, 63, 67).

Золотые дукатъ, цехинъ или червонецъ можно также практически 
считать близко одинаковыми и равными полутора—двумъ еФимкамъ, реа- 
ламъ (Hammer, ор. с., IX , 83 приме ч.).

Какъ видно будетъ даде е, крымскихъ аспровъ (хорошихъ) или ту- 
рецкихъ (ахчэ — тожъ), дМсколм считаетъ по 80 на реалъ (ср. Hammer, IX , 
83, 28, V III, 4 8 ); нашихъ копеекъ (новгородокъ) на тотъ же реалъ по 6 0 ; 
надо думать, столько-же польскихъ грошей, копа которыхъ будетъ тотъ-же 
еФимокъ.

И зъ всего этого съ достаточною приблизительностью можно сказать, что:
1 золотой (цехинъ, дукатъ, червонецъ) це нился въ 1*/2—2*/2 реала, 

въ 120— 160 аспровъ, въ 75—120 копеекъ.
1 серебряный (реалъ, піастръ, е®имокъ, гроссъ) въ 80 аспровъ, въ 

50—64 копейки.
1 аспръ въ 3/4 копейки, въ */2 стивера голандскаго, въ '/2 су Фран- 

цузскаго.
Аспръ, какъ и турецкое ахчэ, употреблялись также въ значеніи де

негъ вообще, какъ слова производныя отъ бе л аго ; въ этомъ емысле  аспръ

5



употреблялся еще п во время завоеванія Крыма русскими п изве стенъ у 
приазовскихъ грековъ. Х артахай, Ист. судьбы кр татаръ. Ве стн. Евр. 
1866, іюнь, 223).

Изъ этихъ соображеній и показаній миссіонеровъ получаемъ, что 
около половины X V II ве ка въ Крыму были такія де н ы :

1 ф. бар анин ы  стоил ъ  . . .  4  денье (*/а с у )  . . . . • / ,  коп.
1 ф. и кры . . . . . . . 2  стивира или . . . .  3
1 ф . б е л у г и ........................................ I 1/., а с п р а ..................................  1
К ури ц а.............................................2 стивера.....................................3
Десятокъ я и ц ъ ............................ 2/3 а с п р а ...................................'/ j
ІІудъ пшеницы (возъ парово-

ловый, приме рно 30 пуд. 2 еФИм.) 5*/4 аспровъ............................... З 'Д  »
Попытки сколько нибудь строго установить тогдашнюю покупную силу 

денежныхъ единицъ, по еравненію съ настоящимъ временемъ, едва-ли мо
гутъ привести къ ре шительнымъ и окончательнымъ выводамъ, те мъ бо- 
ле е, что это значеніе денегъ даже на нашихъ глазахъ изме няется чрез
вычайно (Ключевскій, Русскій рубль, Чт. Общ. Ист. и Др. 1884 г., Февр.— 
мартъ). Но, име я много приме ровъ въ роде  указанныхъ выше, мне 
кажется возможнымъ на глазъ опреде лить это отношеніе ближе, че мъ то 
позволяютъ данный научнаго метода, въ основе  котораго, однако, лежатъ 
неве домыя силы и предположен)я. ІІо такимъ прпблизительнымъ сообра- 
женіямъ мне кажется, что тогда деньги въ Крыму были разъ въ 30 до
роже, че мъ теперь. А. Б. Д.

34) Безъ сомне нія, нашъ авторъ слышалъ о попытке  Селами II 
(1566—1574) прорыть каналъ между Волгой и Дономв въ 1569 году. Потери 
въ людяхъ и деньгахъ отъ этой неле пой зате и были громадны и особенно 
памятны въ Киффе , беглеръ-бей которой, Касима-паша, вчинатель и глава 
всего предпріятія, во время его былъ и сераскиромъ (Подробности: 
3. Общ. Ист. и Др., V III, 479 ; Смирновъ, ор. с I, 432 и дале е -, Hamm er, 
ор. с. VI, 3 3 7 ; Charm oy, Sur l ’unitd des langues or. 40—42).

А Б. Д.
36) На страницахъ 0 —14, д'Асколи даетъ очень подробный перипдъ 

Чернаго моря, но все  его данныя требуютъ не котораго обіцаго поясненія. 
Кроме того заме тки, касающіяся особыхъ ме стъ и обстоятельствъ этого 
перипла, будутъ сде ланы дале е.

Нее круговое плаваніе д'Асколи по Черному морю, со все ми разстоя 
ніями, для наглядности, мне кажется, всего лучше изобразить въ виде 
таблицы, въ которой первый столбецъ даетъ названія ме стностей по 
д’Асколи, второй те , подъ которыми эти ме стности изве етны теперь, третій 
разстоянія между ме стами даваемыя д'Асколи, четвертый те -же разстоянія, 
но приведенный къ нашей ме ре  — морскимъ милямъ, пятый разстоянія 
нашихъ картъ, тоже въ морскихъ миляхъ.

60
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Зде сь необходимо остановиться не скодько на самомъ 
а именно на опреде леніи единицы ме ры, употребленной 
сравненія не будутъ возможны. Нашъ авторъ везде  говор 
судя по національности автора, можно предположить, что это мили морскія, 
итальянскія, и до сихъ поръ употребляемый на нашихъ морскихъ кар- 
тахъ, те  самыя, въ которыхъ даны все  современный разстоянія пятаго 
столбца. Однако, уже и поверхностное сравненіе покажетъ, что это не такъ — 
говоря вообщ е; все  разстоннія д'Асколи гораздо больше настоящихъ, а 
такъ какъ одностороннія ошибки въ счисленіяхъ неве роятны, то необхо
димо должно допустить, что имъ принята какая-то другая единица ме ры, 
значительно меньшая итальянской мили, но также называемая—миля. Все  
свои разстоянія д’Асколи даетъ, конечно, не по лично евоимъ изме реніямъ, 
а со словъ моряковъ Чернаго моря; но какую милю употребляли эти по- 
еле дніе, не такъ легко опреде лить. Не буду подробно описывать все  свои 
розыски въ этомъ направленіи; главнымъ образомъ они состояли въ по- 
дробномъ обсле дованіи картъ X V II— X V III ве ковъ, изъ которыхъ можно 
было добиться, что существовали особыя мили, называемый гречеекими 
или турецкими, гораздо меньшія итальянскихъ. Точная ме ра этихъ миль 
показывается не все ми одинаково; на не которыхъ картахъ ихъ дано 8 7 '/. 
или 90 въ градусе , тогда какъ итальянскихъ 60 ; иныя карты Чернаго 
моря, напр. Беллена 1772 года, или армяно-турецкая 1820 года, показы- 
ваютъ въ градусе  только 75 греческихъ; этой разнице  я не нашелъ объ- 
ясненія, но принимаю первое показаніе, какъ дающее разетоянія, боле е 
близкія къ де йствительнымъ. Нельзя не заме тить, что на не которыхъ 
картахъ ХѴІГІ ве ка показаны версты ІІетровскін, также по 90 на гра- 
дусъ, а это можетъ указывать, что картографы временъ Петра I  узнали 
такую ме ру во время южныхъ походовъ, и вме сте  съ те мъ подтверждаетъ, 
что и въ нашемъ случае  сде дуетъ принять именно эту ме ру. Не указы
ваю подлинныхъ картъ, ихъ весьма много и нахожденіе ихъ такъ трудно, 
что указаніе ни къ чему не послужитъ ; желающимъ могу ихъ предъявить.

И зъ всего сказаннаго сле дуетъ, что если д’Асколи давалъ свои из- 
ме ренія въ этихъ миляхъ, какъ то выходитъ со всяческою ве роятностью, 
то все  его цифры надо убавить въ отношеніи 90 къ 60, т. е. на 33°/0 ; 
тогда только его ме ры будутъ выражены также въ современныхъ мор
скихъ миляхъ и сле довательно ихъ можно будетъ сравнивать съ данными 
нашихъ картъ. После  такого приведенія къ одной единице оказывается, 
что ме ры д’Асколи , въ среднемъ, близки къ нашимъ, хотя все-же превос- 
ходятъ ихъ, вообще говоря; но это уже должно отнести частью къ не- 
уме нію рейсовъ (капитановъ), а частью къ тому, что они плавали больше 
придерживаясь изгибовъ береговъ, хотя вовсе не держались непреме нно 
берега (см. Chardin, op. е. I, 119), тогда какъ я прокладывалъ возможно
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прямые и кратчайшіе курсы, проре зывая выступающіе мысы въ одной миле 
разстоянія. Въ не которыхъ елучаяхъ слишкомъ большой разницы возможна 
опечатка или опиека; наконецъ, не надо забывать, что рейсы судили о 
разстояніяхъ только самымъ грубымъ образомъ, по времени хода. Въ сред- 
немъ, Румелійскій периплъ ближе къ истине , че мъ Анатолійекій, что объ
ясняется скоре е всего случайностью.

Н азванія ме стностѳй : Р а зс т о я н ія :
ПО Д'АСКОЛИ. современный. д'Асколи.

греч.
МИЛИ

современ.
морск. карте  
мили морск. м. а)

Отъ КаФФы до Синопа . . тоже 2 0 0 134 184 Ь)
Отъ Ромеліи до Анатоліи . . неопреде денно 300 2 0 0 >
Длина Чернаго моря . . . . неопреде ленно 1500 1 0 0 0 » с)
Окружность Чернаго моря . . 
Константинопольскій нроливъ

неопреде ленно зооо 2 0 0 0 >

отъ Мрам. м. до Черн. м. . тоже 18 12 16
Отъ Конст. ирод, до Юзлеве . тоже 550 386 293
О тъ Конст. прол. до КаФФы . тоже 700 467 354 А)
Отъ Воспро до Херсона . . . тоже боле е 250, 167 175

Между сле дующ. ме стностями : 
Константин, прол.
К іерпъ . . . . . . . Керпё......................... 100 67 |9  е)
Регли. 100 67 57
Мастра . . . Амастра . ...................... 100 67 56
Кедросъ . , . . . . Кйтросъ .................. 50 33 24
Инаполи . . . 50 33 42
Синопи. . . . 200 133 72
Бавра. . . 50 33 40
Самсонъ . . . . Самсунъ 50 33 33
Унія . . . У н і е ............................. 80 54 48
Вуона. . . . 70 46 23
К ерессонда. . 70 46 28
Триполи . . . . . . Триполи 35 24 20
Карола . . . . . . . Кібрели . . . . 20 14 16
Діополъ . . . . . . Фолъ ........................................ 10 7 5
Феросъ. . . . 10 7 7
Трабизонда. . 45 30 16
Сурма . . . . 20 14 18
Ризе . . . . . Р и з о ...................... 40 27 21
Гоніа ............... 100 67 54
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Ф а ш іа ...................... Поти (уст. 1’іо н а ).............. 80 54 32
С кавр и .............. ... Скурджа . . . . 80 54 43 f)
Скуртіа .................. Иекурія (мысъ) 10 7 3
Эски еогунъ . . . . Сухумъ—старый , 20 14 14 g)
Дервенъ .................. Гагры . . . . 40 27 44 h)
Аббаза .................. > 50 33 > i)
Маматала . . М ам ай -к ал е ......................... 50 33 31 j)

> Вардоне ................................. > » 6
Келенчикъ ............... Геленджикъ . . .............. 150 100 87
Буюкъ лиманъ . . Новороссійскъ ...................... 6 4 16k)
Варда . . ............... Анапа .................................... 30 20 38 1)
Таманъ (Мадрика). Тамань .................................... 100 67 82

Итого отъ Конст. пролива
До Тамани по А натоліи .............. 1816 1215 1025

Между сле дующ. ме стностями:
Константинов. прол.
О м и д іа ............... . Мйдія ............................. 50 33 53
Гнада ...................... И н а д а .................................... 50 33 14
А ѳ а н а т а .................. Аѳанатосъ (мысъ) . . . 45 30 30
Христосъ . . . . Хриетосъ (прибрежье) . . 15 10 11m)
Сизополи. . . . Сизбполь ................................. 10 7 8
Поросъ . . Б^ргасъ ................................. 10 7 11
Миссейвріа . . . . М ееём б р ія ............................. 18 12 19
Э м о н а .................. ... Эминё (мысъ) .................. 18 12 8
Варна . . Варна .................................... 60 40 31
Балчикъ . . . . Балчикъ ................................. 50 33 18
Каурна . . . . . . . Каварна . . ......................... 10 7 8
Келевріа . . Каліакра ............................. 10 7 7
Банкаліа . . . Мангалія ..............  . . . 50 33 29
К іо с т е ...................... К ю с т е н д ж й ......................... 36 24 22
К ара арманъ . . . Карй-Ирмёнъ .................. 36 24 14
Б о р ти ц іа .............. Портицкое гирло ............... 18 12 22
Кетестесъ . . . . Георгіевск. г и р л о ............... 18 12 29n)
Селина ...................... Сулинск. гирло .................. 40 27 18

> [Килійск. г и р л о .................. » » 13]
К і е л и ...................... К и л і я .................................... 50 33 33

[Царегр. у сть е ..................  . » » 54]
Акриманъ ............... Аккерманъ ......................... 50 33 67
Ю злеве...................... Е в п а т о р ія ............................. 250 166 138
Балукъ лава . . . . Балаклава ............................. 100 67 50
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Узруфъ . . . . . . .  юо 67 40
К а Ф Ф а  . . . . . . . Ѳеодосія . . 100 67 60
Воспро . . . . 100 67 66
Т ам ан ъ . . . . . . . Тамань . . . . . 18 12 13

Итого отъ Констант, пролива 
до Тамани, по Р у м е л іи ..................  1312 875 819

А всего ........................................ 3128 2090 1844

a) Разстоянія исчислены по русской карте  Чернаго моря, описи Ман- 
ганари, предполагая ходъ по кратчайшему пути, но идя не ближе мили 
къ берегу, и отъ якорной до якорной стоянки каждаго ме ста у самаго 
берега.

b) Кратчайшее разстояніе отъ Анстоліи до Крыма находится почти 
между мысами Керемпе и Сарыча, всего 142 мили •, оно весьма близко къ 
показанному д'Асколи, только не между Каффой и Синопома.

c) Трудно понять, что подразуме ваетъ д^Асколи подъ длиною моря; 
какъ будто наибольшее разстояніе вкось, приме рно отъ Одессы до Поти; 
но это разетояніе, если его проложить по кратчайшему пути, будетъ только 
550 миль морск. или 850 миль д’Асколи. Допуская, что онъ считалъ по 
евоимъ даннымъ, отъ Аккермана прямо на Евпаторію и зате мъ по всему 
побережью Крыма и Кавказа, изъ порта въ портъ, то и тогда сумма его 
показаній составитъ только 1204 мили (805 морскихъ), а въ де йствитель- 
ности тутъ оказывается 731 морск. миль. Видимо, и самъ д'Асколи чуветво- 
вадъ зде сь какую-то неве рность и старался объяснить ее, какъ уме лъ.

d) Шардену (Voyage en Perse, I, 124) это же разстояніе опреде лили 
рейсы (турецкіе шкипера-капитаны) въ 750 миль и онъ тогда-же заме - 
тилъ его преувеличенность, думая, что тутъ не боле е 200 льё, потому что 
турецкія саики проходятъ его не ре дко въ двое еутокъ Предполагая, что 
Шардена, какъ не морякъ, считаетъ льё сухопутное (а съ морского лигой 
будетъ еще хуже для него), по 25 на градусъ, его ме ра будетъ 720 ту- 
рецкихъ миль, т. е. почти точно тоже, что ему . говорили и рейсы. Мне 
кажется, его просто испугала большая цифра и онъ не вспомнилъ, что 
мили могутъ быть и малыя. Однако, и по нашему счету, какъ видно изъ 
таблицы, показанія турокъ значительно превоеходятъ де йствительныя и 
это, мне  кажется, объясняется обычаемъ рейсовъ идти изъ Константино
поля въ Каффу не кратчайшимъ путемъ, вдали отъ береговъ, а держась 
анатолійскаго берега и, только прійдя на видъ Синопа, они ложились на 
Каффу (приме ровъ этому можно указать очень много) \ тогда разстояніе 
будетъ, безъ захода въ анатолійскіе порты, около 460 морскихъ миль или 
690 турецкихъ, т е. почти точно то самое, которое показываетъ д'Асколи.
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Также объясняется и преувеличенность разстоянія отъ Констант, пролива до- 
Евпаторіи — придерживались береговъ Румеліи.

e) Современный названія ме стностей не сколько отличаются отъ по- 
казанныхъ у д'Асколи, но все-же они такъ близко похожи, что въ боль- 
шинстве  не требуютъ никакихъ объясненій; я остановлюсь только на не - 
которыхъ, где  пріуроченіе представляется сомнитедьнымъ или не очевид- 
нымъ. Несходство разстояній, ме стами даже значительное, надо объяс
нять грубостью и ненадежностью пріемовъ для его опреде ленія, приме няв- 
шихся рейсами, а въ особенности ихъ неве жествомъ въ пониманіи мор- 
скаго де ла, изумительные разсказы о которомъ можно виде ть у все хъ 
авторовъ, напр, у того-же Шардена (ор. с., 1, 119—121).

f) Скавры и Скуртіа— современный Скурджа и Искурія, воспоминанія 
и переде лки названія все той же древней Діоскуріи, точное ме стоположеніе 
которой и до сихъ поръ неопреде лено; всего естественне е, по ме стнымъ 
условіямъ, было-бы полагать ее въ теперешнемъ Сухуме , но упорное сохра
н и те  имени города значительно южне е не можетъ не име ть большего 
значенія. Сводка разныхъ мне ній объ этомъ вопросе  у Бруна (Черном., 
Восточн. берегъ, II, 2 4 6 -2 4 7 ) .

g) Эски согунъ—Старый Сухумъ, находится въ уетье  Гумусты, верстъ 
шесть се верне е новаго; но разстоянія даны у после дняго, такъ какъ мало 
ве роятія, чтобы суда останавливались на совершенно открытомъ берегу, 
име я превосходный заливъ новаго Сухума.

h) Дервена списка д'Асколи— современный Гагры—Сасагу средневе ко- 
выхъ компасныхъ картъ, съ разными варіантами этого слова Названіе 
Дервет, т. е. Дервента стали прилагать къ этому ме сту поздно,— едва-ли 
д’Асколи не первый тому литературный источникъ, за подобіе условій 
ме стноети съ те ми каспійскаго побережья, где  находится, на востоке  Кав
каза, г. Дербента — преграда, ущелье по переидски. Ве роятно, загражденіе 
полосы берега въ обоихъ Дербентахг дало поводъ, уже въ I в. нашей эры, 
народному вымыслу утверждать, что сте на идетъ непрерывно черезъ весь 
кавказскій перешеекъ, отъ моря до моря, а что такую чрезвычайную ра
боту могъ исполнить только могущественне йшій челове къ — т. е. Алек- 
сандръ Великій (или Н уш ирванъ)—то это, такъ сказать, само собою ра- 
зуме ется (d’Ohsson, Des peuples <lu Caucase, 277). На картахъ названіе 
Дербента (съ варіантами Derbent, Dervent, Darouna, Jerben), вме сто Гаірз — 
Сасагу, появляется поздно, сколько знаю, не ране е картографа Делила , на
чала Х Ѵ Ш  ве ка; но оно удерживается еще и на армяно-турецкой карте 
1820 года, которую приложилъ къ своему описанію Чернаго моря ученый 
мехитаристъ Минасъ Медичи (Бжешкіанцъ), лично посе щавшій эти ме ста-, 
у него-же повторено преданіе о баснословной сте не , которое разсказы- 
валъ еще Абулъ-Кассимъ въ X ве ке  (D ’Ohsson, Voyage d’Abouel-Cassim,
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8— 10, прим. У ІІ). Выборки изъ этого любопытне йшаго описанія, кажется, 
возможно будетъ представить къ переводе  на русскій языкъ. А. Б. Д.

і и j)  Аббат  и Маматала, два ме ета, о которыхъ приходится гово
рить неразде льно. Ііріуроченіе Маматала не затруднительно; это неео- 
мне нно легкій варіантъ произношенія Мамай-кале, остатки укре пленій ко
тораго еще недавно были видны и показываются до сихъ поръ на кар- 
тахъ  и въ лоціяхъ въ устье  ре чки Псахё, не сколько се верне е Сочи. Карты 
X V III ве ка, но не ране е, показываютъ это названіе въ виде  особо при- 
ме тнаго укре пленія съ варіантами въ имени Матаі, Матас, Matnak, Ма- 
mascar.

Иное де ло Аббиза ( Abbasa) ;  пріурочить эту стоянку не такъ просто. 
Прежде всего можно-бы думать, что это названіе дано случайно, по ошибке , 
какому-либо порту и должно обозначать всю страну вообще. Тоже назва- 
ніе, Авогисіа (Acogassia—съ варіантами) компасныхъ картъ, справедливо 
относится именно ко всей стране , а не къ отде льному какому-либо ме сту 
(Desimoni et Belgrano, A tlante idrogr. d. Tam ar. Luxor., 130; Desimoni, 
Nuovi studi, 261; Thomas, Der Peripl. d. Pont. Еихіп., 26, 4 6 ); но у 
д'Асколи де ло несомне нно идетъ о какомъ то городе , который онъ уже 
выше (стр. 6, прим. 30) опреде лялъ болынимъ и стоящимъ на самой гра- 
нице  Митреліи. Значительно позже, но и Витсенъ называетъ и указыва- 
етъ на своей карте  1607 г. Аббазу болынимъ городомъ (W itzen, Noord ей 
Oost T art. 551). Граница Мингреліи во время д'Асколи опреде лялаеь 
ре кой Кодоромя (Ламберти, Опис. Колх., 3. О. Общ. IX , 150 и кар та; 
C hardin, ор. с., I, 150), а сле довательно болынимъ портомъ, стоящимъ на 
самой границе  Абхазіи и Мингреліи, можно счесть Сухуму но этотъ портъ 
уже показанъ у д'Асколи, какъ и сле дуетъ, южне е Гаіря, а свой портъ 
Аббиза онъ поставилъ въ 60 морск. миляхъ къ се веру. Современники 
д'Асколи и близкіе къ нему, писавшіе объ Абхазіи (да-Лукка, Ламберти, 
Шарденя), ни слова не говорятъ о такомъ порте  или городе  и первый изъ 
нихъ называетъ портомъ Абхазіи Сухумъ (ор. с. X I, 49 2 ; 20 гол. пер.). 
Ко всему этому недоуме нію надо прибавить, что стоянка Аббаза показана 
между точно находимыми Гаграми и Мамай-кале, де йствительное разетояніе 
между которыми всего 31 миля, тогда какъ д'Асколи показываетъ зде сь 
дважды по 33, т. е. слишкомъ вдвое больше. Обращаясь къ старымъ кар- 
тамъ, мы увидимъ, что весь восточный берегъ Черпаю моря изображается 
до крайности неве рно, названія на немъ весьма трудно узнаются, а очер- 
танія берега не име ютъ почти никакого подобія съ де йствительностью; 
однако, еъ конца XVII ве ка на картахъ появляется, вме ете  съ Мамай- 
кале, но не сколько се верне е, большой городъ съ кре постью. Этотъ городъ 
и портъ, подъ разными варіантами, носитъ имя, подходящее къ искомому: 
Abassike, Batan-Abasse, Wetan-Abasa, просто ІШ ащ  наконецъ позже на томъ же

в



ме сте , Vardan, Vardan, War dan, а на карте  Ш ардена, наносившаго 
только то, что самъ виде лъ, все это приводится къ одному и несомне нно 
тому-же знаменателю; на ней значится: Fornm Turcis Abcussa Bender i. e. 
portus Abcassorum (op. с., I, pi. I, 14(1— 148). Знакомые съ изумительными 
превращеніями картографической номенклатуры не удивятся, если я скажу, 
что все  эти названія обозначаютъ одно и тоже. Не можетъ быть сомне - 
нія, что именно объ этомъ городе  говоритъ и д'Асколи, а съ другой сто
роны не мене е очевидно, что онъ совершенно отве чаегъ теперешнему 
урочищу Вардане, где  еще находятся развалины; тутъ же и мысъ Учъ- 
дерё, прежде называвшійся Жообжё, который нельзя не узнать и на те хъ- 
же старыхъ картахъ въ рядомъ съ Вардане стоящимъ названіемъ Zupu. 
Вардане, однако, лежитъ выше, а не ниже Мамай-кале, отъ после дняго въ 
разстояніи всего 8 миль, а не 33, какъ говоритъ д'Асколи. Это после днее 
недоразуме ніе можно объяснить такимъ образомъ: въ де йствительности 
стоянки Мамай-кале и Аббат  ( Вардане) такъ близки, что составляютъ 
почти одно и тож е; возможно, что д'Асколи дали разстояніе отъ Гагрз до 
нихъ обоихъ вме сте  50 миль; онъ-же записалъ, по стольку до каждой изъ 
нихъ, у помяну въ Аббазу раньше Мамай-кале. Прибавлю, что дале е разето- 
яніе отъ Мамай-кале до Геленджика показано весьма близко къ де йстви- 
тельному. Отсутствіе особо удобной стоянки въ Вардане не име етъ ника
кого значенія. Де ло въ томъ, что весь этотъ берегъ, отъ Сухума до Ге
ленджика, на большомъ протяженіи, почти 170 миль, не име етъ никакого 
подобія порта, ме сто котораго зде сь всегда исполняли и исполняютъ со
вершенно удовлетворительно для бывающихъ тамъ судовъ устья ре къ и 
пологіе пляжи береговъ, на которые вытаскиваются суда. На такомъ бе- 
реговомъ протяженіи, где  не тъ  въ не которыхъ точкахъ опреде ленныхъ 
особыхъ удобствъ, данныхъ природой, все мъ и во все  времена видимыхъ 
и понятныхъ, все  ме ста одинаково негодны, точне е сказать, стоянки, 
порты образовываются подъ вліяніемъ неприродныхъ удобствъ, а совсе мъ 
особыхъ причинъ. Какое нибудь горское племя или князекъ-владе лецъ 
пріобре ли почему либо особое засилье; къ его именно берегу, къ его 
ре чке  направится наиболе е и торговля, потому что тамъ всего больше 
явится главнаго товара — рабовъ; ослабе вали значенія чисто личныя — 
исчезалъ или изме нялся и портъ, также просто и быстро, какъ и образо
вывался, оставляя после  себя лишь пустой звукъ въ имени, не всегда 
пріурочиваемомъ. Въ начале  X IX  ве ка Вардане было еще очень заселено 
и считалось однимъ изъ главныхъ ме стъ у ІІІапеуговъ (Dubois, ор. с., I, 
198— 199). А. Б. Д.

к) Вуюкз-лиманз— Большая бухта по русски, есть не только по смыслу 
теперешняя Новороссійская; но и на картахъ всего X V III и начала XIX 
ве ка она называется этимъ именемъ. А. Б. Д.
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1) Анапа никогда не называлась Варада ; этимъ именемъ зовется 
хребетъ горъ къ востоку отъ Новороссійской бухты, онъ-же М архот щ  
но на картахъ XVII I  ве ка у самой Лнапы показана гора, называемая 
В арада-, ве роятно, этимъ именемъ тогда называли всю крайнюю западную 
часть горъ Кавказа, после дній отрогъ которыхъ обрывается на мысе  
Анапы •, такъ называетъ эти горы и да-Лукка (ор. с. X I, 489). Н еве роятно, 
чтобы д^Асколп иропустилъ столь значительное ме сто, какъ Анапа; но не
понятно, почему онъ ему не далъ настоящаго названія, которое и тогда 
было въ общемъ употребленіи; напр, его современникъ Эвлія-ефенди^ много 
говоря о значеніи Анапы, иначе ея не называетъ (ор. с , II, 59). Значи
тельно меньше де йствительнаго разстояніе, показанное у д'Асколи, отъ Яо- 
вороссійска до Анапы , не име етъ особаго значенія, те мъ боле е, что и раз
ница не будетъ столь велика, если считать только отъ входа въ Буюкъ- 
лимачз, какъ могъ сде лать д \ іс коли, а не отъ самой глубины бухты, какъ 
я считалъ. А. Б. Д.

т )  Называется также Караки\ это просто не сколько укрытое отъ 
се вера ме сто, совершенно пустынное, но съ хорошимъ плажемъ, на кото
рый и выскакивали мелкія суда, почему его и назвалъ д'Асколи.

А. Б. Д.
п і Кетестесз, есть просто описка; сде довало написать Кедерлезз — 

Х ед р лш , турецкое имя дня св. Георіія, по Т етб у ; значащ ее—зелене ющій 
Илія (Taitbou de М., hydr. de la M. Noire, 4 6 ); но кажется это не такъ; 
крымскіе татары  говорятъ Катирлесъ А. Б. Д.

38) G ravida— беременная. Такому удивительному происхожденію па- 
званія Анатплія, неизве стному въ турецкомъ языке , дала поводъ нашему 
автору, ве роятно, первая часть этого слова—ана, значащая по турецки— 
мать. Аиатолін идетъ безъ сомне нія отъ іѵа-тгХХсо — восходить (солнцу). 
Съ те мъ же значеніемъ все  Франкскіе языки заме няли Анатолію словомъ— 
Лівинтз. А. Б. Д.

37) У генуэзцевъ — Samastro; этотъ городъ имъ принадлежалъ съ 
1398 года по 1459, когда сдался туркамъ безъ боя • подчиненный то К я ф ф е , 

то ІІере , большого значенія онъ никогда не име лъ (Heyd Hist, du Cora, 
dn L evant, II , 358, 368, 391). А. Б. Д.

3S|) Переводъ совершенно точенъ, но трудно понять, что такое мечъ 
о двухъ концахъ. Можно-бы подумать, что это обоюдоострый мечъ (зна- 
читъ, прямой), по такіе не были въ ходу на Востоке , да и это понятіе не 
отве чаетъ выраженію подлинника. Всего ве роятне е, что это было оружіе 
въ роде  те хъ, что называли косаремъ (tanchart), илп совкою (vouge), или 
гвизармой (guisarm e)—на недлинной ручке  родъ криваго клинка, у кото- 
раго съ конца впередъ выступало одно остріе, а съ тылья было еще и 
другое, поперечное-, такимъ родомъ оружія рубили, кололи и стаскивали

*
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всадниковъ; изъ него развилось, но на длинныхъ древкахъ, то оружіе, 
которое итальянцы называютъ falcione и corsesca (много въ музее -арсенале  
Венеціи) и общеизве стныя алебарды (Meindron, Les arm es, 1 21—192, 
ф . Винклеръ, Оружіе, 131, 133; Demmain, Encycl. des beaux arts, piast. II; 
1664, fig. 4, 5, 6). А. Б. Д.

3n) Переведено точно, но авторъ, ве роятно, хоте лъ ск азать : съ мус- 
катнымъ запахомъ, такъ какъ о существованіи винъ съ мускуснымъ за- 
пахомъ не слыхивалъ А. Б. Д.

40) Игра словъ, ,4so— названіе страны и asini — ослы. Н, П Авторъ
говоритъ о народе  и стране  Лазовз, которую ве роятно счелъ какъ-бы 
написанной въ впде  1’Aso, а потому и приложилъ свое не хитрое остро- 
уміе. А. Б. Д.

41) Владе телн Миніреліи носили титулъ дадіана съ X IY  ве ка, отъ 
званія перваго изъ нихъ. Самое слово происходитъ отъ дадъ—глава суда, 
по персидски (C hardin, ор. с 1, 352), пли съ грузинскаго, значащаго вино- 
чериій, какъ иолагаетъ Дюбуа (ор. с., III , 6) Подробно объ этомъ титуле  у 
Броссе (Hist, de la Gdorgie, I, 386 >, который считаетъ самымъ ве роятнымъ 
объясненіе Шардена, но самъ предлагаетъ и еще догадку: отъ имени ма
ленькой ре ченки и забытой кре постцы въ Митре,ліи , что едва-ли ве роятно. 
1'орода съ такимъ именемъ не существовало въ М ингреліи; столицей въ 
ней, если можно искать въ такой стране  столицу, были Зугдиди (Dubois 
ор. с., III , 36). А. Б Д

42) Описка или опечатка; должно быть не 54, а 45 Фунтовъ.
Н. И.

43) Румъ эли, по турецки страна ромеевъ или римлянъ, каковыми 
называли себя оФиціально византійцы. А. Б. Д.

**) Счетъ ведется не отъ Константинополя, а отъ входа въ Босфоре.
А. Б. Д.

4Ѵ) Кара-Ирмам не представляетъ никакого укрытія судамъ и авторъ, 
надо полагать, имелъ въ виду возможность для мелкихъ судовъ войти 
близъ Кара-Прмана въ оз. Разина, куда, ве роятно, тогда шелъ протокъ, 
теперь уже не сущ ествую іцій; такое соображеніе объясняетъ, где  прята
лись и откуда нападали козаки въ вышеразсказанномъ сраженіи у Кара- 
Прмана, да и после , въ 1640 г., въ бое  подъ Монастыремъ. А. Б. Д.

46) Впечатле ніе узкости входа въ Балаклаву такъ велико, что многіе 
сводятъ этотъ входъ на совершенное ничтожество; въ действительности 
онъ нигде  не уже 60 саженъ, а галера съ выброшенными веслами име ла 
не боле е 15 саженъ и сле довательно могла входить совершенно свободно, 
разуме ется, не въ бурную погоду. А. Б. Д,

4”) Заме чательно точное изображеніе теченій Чернаго моря; почти 
дословно тоже можно прочесть и въ нашихъ лоціяхъ. А. Б. Д.
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48) Однако, акторъ, назвавъ восемь языковъ, перечисляетъ только 
семь; можно, я думаю, безошибочно сказать, что онъ, такъ много-говоря- 
щій о козакахъ, име лъ въ виду назвать восьмымъ русскій и забылъ его 
случайно. А. Б. Д.

49) Аідеря-ханя— ве роятно, Акбара, Великіп Могола, устроитель имперіи 
въ Индги; онъ хотя и умеръ въ 1G05 г., но слава о немъ греме ла такъ 
далеко и долго, что, надо думать именно его вспоминаетъ д^Асколи. Не знаю, 
почему его имя напомнило д’Асколи дракона; теперь татары  драконъ на- 
зываютъ— ждрага. А. Б. Д.

50) Надпись, конечно, арабская и, ве роятно, та самая, что и поныне 
сохранилась надъ входомъ въ мечеть Узбека, 1314 года (3 . Од. Общ. Нет. 
и Др., II, 5 2 9 ; Смирновъ, Арх. экск. въ Крымъ, 3. Вост. Отд. Р. Арх. 
О бщ , I, 280—282)-, сзади этой мечети развалины большого медресе (учи
лища). Излишне прибавлять, что персіяне никогда не вдаде ли Крымомъ 
и бывали въ немъ только единичными купцами и весь этотъ разсказъ 
о прошлыхъ временахъ совершенно перепутанъ и ни къ чему не отно 
сится. А. Б. Д.

51) Бомбареки— татарское «мубарекъ», значащее — благословенный, 
благодатный-, говорятъ такъ и о баранахъ, приносимыхъ въ жертву.

А. Б. Д.
52) Це лебныя ванны изъ душистыхъ цве товъ и до сихъ поръ при-

влекаютъ больныхъ въ Старый Крыме вееною. А. Б.
63) Сурпя-Хачя—по армянски св. Крестя. Храмъ монастыря построенъ 

въ 1338 году. Две  надгробныя, безъ надписи, плиты въ храме  и поныне 
считаются могилами двухъ братьевъ, его основавшихъ— Іоаннеси и Георггп 
(Мин. Бжешкіанцъ, ІІутеш. по Крыму, § 489, рукопис. перев.-, также 
кратко, 3 О. Общ. X. 447—448). А. Б. Д.

54) Оря— по ногайски ровъ, почти то же, что и наше Перекопа (Смир
новъ, ор с., 334). Укре пленіе на перешейке  называлось также и Ферхя- 
кермчня. А. Б. Д.

55) Полагая, что и тутъ счетъ ведется те ми-же турецкими милями, 
все таки 15 миль, равныя почти 20 верстамъ, елишкомъ большее протя- 
женіе перешейка въ Ііерекопе ; его ширина не превосходитъ 7 верстъ. 
Надо прибавить, что при силъныхъ ве трахъ воду сгоняетъ совсе мъ, на 
большее протяженіе, въ особенности въ Сиваше , и тогда этотъ перешеекъ, 
конечно, гораздо шире, а искусственно вырытый ровъ легко обходится, 
какъ и де лали наши войска при проходе  въ Крымъ, во время войнъ 
X V III ве ка. Возможно также, что зде сь у автора описка или опечатка- 
пятнадцать вме сто п яти ; его товариіцъ ди-Лука даетъ ширину перешейка 
всего только полъ мили, хотя окружность Крыма дается около 700 миль 
обоими авторами и эта цифра почти совершенно точна: около 470 морск. 
миль, разуме ется, изме ряя по главнымъ линіямъ. А. Б. Д.
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5в) Меотійскія болота автора—нашъ Сиваша. Тропа, которою можно 
пользоваться знающимъ, надо думать, Чонгарская переправа черезъ 
Сиваша. А. Б. Д.

м) И зъ этихъ словъ автора можно думать, что имъ была написана 
историческая записка, гораздо боле е подробная; нахожденіе ея было-бы 
крупнымъ вкладомъ въ исторію Крыма. А. Б. Д.

{8) Все  эти собственный имена легко читаются по современному: 
Махметз-шрап—Мухаммеда-Герай; Замбекшрай—Джаны-бекз-Герап; Шяин- 
іирай— Шаіинз Герай ; Кандемирз — Канз-Темирз ; Салмаша — Салманз-Шахз- 
мурза. После дній, по Гаммеру, не родной братъ Канз-Темира, а двоюродный 
(Hammer, ор. с., IX , 100, 161). А. Б. Д.

5Э) Разорилъ име нье, предалъ смерти прислугу и де тей, а беремен
ную жену Канз-Темира насадилъ на вертелъ и поджаривалъ ее, пока не 
лопнуло чрево п не выпалъ плодъ его, тутъ-же погибшій (H am m er, IX , 
54 ; Hammer, Gesch. d Ch. d. Krim, I I I ;  Смирновъ, op. e. 491). Помимо 
стариннаго соперничества и вражды даже между татарами и ногайцами, 
особенно съ Мансурскимъ племенемъ ихъ, къ которому принадлежали и 
были его начальниками Канз-Темирз и Селманз-Шахз-мурза, ближайшій по- 
водъ къ событіямъ не сколькихъ ле тъ, залившимъ кровью чуть не все 
пространство отъ Дуная до Каффы, выясняется въ достаточной степени 
нашимъ авторомъ и къ тому же вполне  правдоподобно. Турецкіе псторики 
эту вражду объясняли завистью за отличія, полученныя Канз-Темиромз въ 
походе  подъ Хотинз (Ham mer, ор. с. IX , 47); а г. Смирнова полагаетъ, что 
Канз-Темирз просто не принадлежалъ къ стороннпкамъ Мухаммедз-Герая, что 
въ сущности ничего не объясняетъ (Смирновъ, ор. с., 491 приме ч.).

А. Б. Д.
60) Авторъ совершенно ве рно разсказываетъ весь ходъ событій не- 

удавшейся туркамъ первой еме ны Мухаммедз-Герая и заме ны его Джаны- 
бекз-Гераемз въ 1624 году; только, по турецкимъ источникамъ, козаковъ 
приходило на помощь всего около 8 00—1.000 челове къ, а не 4.000, какъ 
говоритъ д'Асколи, который заслуживаешь большаго дове рія. Онъ самъ
все это виде лъ, а не писалъ вдали и съ чужихъ словъ (Смирновъ, ор. с.5 
483—485). А. Б. Д.

fil) Этотъ другой замокъ есть, безъ сомне нія, ныне шній Чуфутз-кале, 
еосе дній съ Бахчисараемз, о чемъ сказано обстоятельне е дале е, на стр. 25, 
при опиеаніи Бахчисарая. А. Б. Д.

ва) Взявъ Кчффу въ 1624 году, Мухаммедз-Герай нриказалъ все мъ 
городскимъ жителямъ выбраться изъ города на суда, где  они претерпе ли 
всяческія бе дствія, едва це погибну въ отъ жажды; а городъ былъ раз- 
грабленъ. А. Б. Д.
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S3) ■ Поликарпо—описка или опечатка; должно быть Поликастро -—
f  с  г

Smlicastro , маленькій городокъ въ Калабріи, веретъ 30 къ се веру отъ Ка- 
тшщаро, въ древности назывался Петиліа. На какой именно султанше 
былъ женатъ этотъ ренегатъ, не знаю, ве роятно, на дочери какого нибудь 
падишаха турецкаго, что было де домъ обыкновеннымъ. А. Б.

64) Nell hora di compieta —Compieta называется после дній изъ кано- 
ническихъ часовъ въ католическомъ богослуженіи. Н. П.

65) 22-ой часъ, т. е. Ю часовъ вечера, начиная счетъ суточныхъ 
часовъ съ полуночи, что сохранилось въ значительной ме ре  и до сихъ 
поръ въ Италіи и все боле е и боле е вновь входить въ употребленіе, напр, 
на желе зныхъ дорогахъ А. Б. Д.

66) Авторъ безразлично употребляетъ слово таборъ и въ смысле
войсковой единицы— полка и въ значеніи стана, лагеря А. Б. Д.

вІ) T riencerati— собственно окопы, транш еи; однако, очевидно, что 
невозможно идти подъ прикрытіемъ окоповъ или траншей и д'Асколи, безъ 
сомне нія, име етъ въ виду козацкій способъ передвиженія во вражьей 
стране  — таборомъ, т. е защищаясь на ходу особымъ расположеніемъ и 
движеніемъ обоза вокругъ отряда; объ этомъ понятно и подробно разска- 
зано у Боплана (ор с., 471, который прибавляетъ, что таборы «у насъ» 
назывались караваномъ (См. также Chevalier, Hist de la guerre des co
saques, 1663, p. 25 и Эварницкій, op. с I, 443) А. Б Д.

68) Возвращеніе Шагинъ-Герая нашъ авторъ показываетъ въ 1632 
году, а по турецкимъ иеточникамъ это было въ 1633 (Смирновъ, ор. с., 
506) или даже въ 1634 г (Ham mer, ор. с , IX , 236). Г. Смирновъ тутъ- 
же говоритъ неопреде ленно, что Шаіит-Герий скитался пять ле тъ между 
черкесами, козаками и проч , не упоминая о ІІерсіщ но д'Асколи совер
шенно точно указываетъ, что онъ бе жалъ вторично въ Ііерсію и что именно 
тамъ де лалъ, и это показаніе носитъ характеръ совершенной достове рности, 
какъ и все разсказанное нашимъ авторомъ вокругъ событій этихъ ле тъ. 
Шиит-Гераи, въ конце  всего, былъ удавленъ на о. Родосе  въ 1641 году 
(Смирновъ ор. с., 525 ; Hammer, ор. с., X. 20). А. Б. Д.

в9) Событія, разсказанныя такъ живо и подробно д'Асколи, бывшимъ 
ихъ самовидцемъ и даже, отчасти, участникомъ, обращали на себя не малое 
вниманіе, потому что, какъ справедливо заме чаетъ г. Смирновз, въ нихъ 
отразились «весь складъ и духъ внутренней и вне шней жизни ханства». 
Ногайцы и татары , козаки и турки, мусульмане и христіане—все приве
дено въ движеніе нашимъ авторомъ и обо всемъ разсказано такъ живо и 
правдиво, что почти не требуется никакихъ поясненій и даже все  све - 
де нія, даваемыя д'Асколи, въ значительной ме ре  псправляютъ и дополня- 
ютъ разсказы восточныхъ писателей и по сравнение съ уже изве стнымъ 
намъ представляются безукоризненно точными; не напрасно нашъ авторъ

t
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указываетъ не только года событій, но даже дни и часы. Значи 
разница между его све де ніями и те мъ, что мы встре чаемъ у Гсі. 
Костомарова, г Эвартцкаю  и даже наиболе е подробнаго г. Смирнова, вс 
кимъ внимательнымъ читателемъ будетъ заме чена; но все-же я полагаю 
не л и ш і і и м ъ  указать главныя несходства, при чемъ выяснятся и не которыя 
сомне нія. Выше, въ приме ч. 59, я уже приводилъ указанія нашего автора 
на иетинныя причины вражды и кровоміценія между буйными братьями 
Гвраями и Ыансурскими ногаями. Самое сме іценіе хана Мухаммеда-Герин и 
вторичная заме на его Джанн-бекя-Гераемъ относятся къ 1627 году (напр 
Смирновъ, ор. с , 494), а причиной выставляется столкновеніе съ Кинз- 
Темиромз] но оказывается, что все это неве рно и сме на произошла въ 
1628 году, да и то собственно потому, что пришлоеь туркамъ вторично 
выручать КаФФу, осажденную Мухаммедз-Гериемя съ козаками, разбившими 
Кшз-Темири и ногайцевъ подъ Вахчисараемз. Иного спасенія туркамъ, 
какъ сме на хана, и не было; оставалось только наде яться, что эта ме ра 
не окончится такой неудачей, какъ въ 1624 году. Новый ханъ прибылъ 
въ Киффу 29 іюня 1628 года. Что въ этомъ случае  совершенно правъ 
нашъ авторъ, говоритъ не только весь, по днямъ и часамъ точный его 
разсказъ, но и стороннія указанія. Козаки, освободивъ Мухиммедз-Герая и 
вернувшись изъ подъ Каффы домой, съ не которыми прикрасами и умол- 
чаніями въ виде  извиненія сообщили о томъ региментарю Стефину Лме- 
лецкому, 14-го іюля 1628 года; все ихъ донесеніе и дальне йшая переписка 
по этому де лу, можно сказать, дословно новторяютъ сказанное нашимъ 
авторомъ, подтверждая его наблюдательность и большую осведомленность 
(Мельникъ, Све д. о пох. Мпх. Дорошенка въ Крымъ, въ Мем. отн. къ 
ист. Южн. Руси, выи. И , 160— 167). Но и у самого г. Смирнова нетрудно 
найти указаніе на то, что все это приходило именно въ 1628 году. Из- 
ве стительную грамоту Михаилу Ѳеодоровичу, о своемъ встумленіи на хан
ство, Джины-бекя-Герай посылаетъ въ конце  іюля 1628 года, и нельзя ду
мать, чтобы онъ отложидъ столь важное де ло на це лый годъ, ибо русскія 
поминки, которыхъ онъ тутъ-же требовалъ съ угрозой, были для хана не 
только де ломъ весьма важнымъ, но и просто необходимымъ, поеле  погрома 
претерпе ннаго Крымомя (Смирновъ, ор. с. 496). Киня-Темиря, осаждавшій 
братьевъ въ Бихчисирие , по восточнымъ источникамъ снялъ осаду будто- 
бы по недостатку провіанта; но теперь мы виднмъ, что это приличная, но 
явно неле пая выдумка крымскихъ историковъ, желавшихъ прикрыть не
удачу и пораженіе, нанесенное Еаня-Темиру козаками; да оно и такъ видно, 
что за провіантомъ ногаямъ нечего было ходить къ Каффе  и садиться 
тамъ въ осаду.

Все ми нашими историками повторяется, повидимому съ легкой руки 
Гиммера и татарскихъ писателей, какъ въ этомъ походе  погибъ гетманъ



Михайло Дорошенко и какъ его голову воткнулй на сте ны Каффы (Косто
маровъ, Богданъ Хмельницкій I , 8-1; Эварницкій, op. с., II, 214). Что До
рошенко былъ убитъ во время прорыва козаковъ сквозь весь Крымъ, въ 
томъ не тъ сомне нія; это подтверждается и козачьимъ донесеніемъ; но со
вершенно неве роятно, чтобы его голова могла достаться татарамъ изъ 
козачьяго табора; а если-бы это случилось, о чемъ умалчиваютъ козаки, 
то д'Асколи наве рно не преминулъ-бы сказать о томъ. Гаммера, ве роятный 
родоначальникъ всего этого разсказа (ор. с., IX , 109—110), не только го
лову Дорошенка воткнулъ въ Каффе , но уве ряетъ, что вме сте  съ нимъ 
въ томъ-же бою погибъ и ханъ Мухаммеда Герай, чего явно быть немогло, 
такъ какъ тогда и Каффу некому было-бы осаждать. Надо, впрочемъ, за- 
ме тить, что ме сяцъ и годъ назначенія Джины-бека-Гера я у Гаммера пока
заны совершенно ве рн о—3-го іюня 1628 года. (Также и въ Gesch. d. Chan,
d. Krim, 114). Участь и хана и его брата разсказана очень подробно г. 
Смирновымъ, по восточнымъ источникамъ (ор. с , 497, 506), и нееоине нно 
неве рно. Нашъ авторъ прямо говоритъ, что Мухаммеда-Герай подошелъ 
съ новымъ войскомъ къ Перекопу и былъ тамъ убитъ козаками, что можно 
читать между строкъ и въ козачьемъ донесеніи (ор. с., 164). Неясно только 
одно, когда именно это случилось, въ томъ же 1628 году или въ сле дую- 
щемъ, 1629; повидимому, можно допустить второе, по большему согласію 
съ прочими источниками. Судьба Шагина-Геран разсказана выше обстоятельно 
и нашимъ авторомъ сде лано это съ видимымъ знаніемъ подробностей.

А. Б. Д.
,0) Все это сказаніе о ве роотступникахъ грекахъ не сколько запу

тано, но обіцій емыслъ таковъ, какъ сохраненъ переводомъ; те мъ и объ
ясняется, какъ сильно и долго было омусульманено христіанское насе- 
леніе Крыма. Черезъ полтора ве ка после  д^Асколи изъ Крыма выходило, 
такъ называемыхъ грековъ-христіянъ всего 18.792 души обоего пола.

А. Б. Д.
71) Bee это авторомъ совершенно перепутано и даже трудно понять, 

о какихъ именно беяхъ онъ хочетъ сказать Повидимому, о четырехъ ка- 
р а ч а х ъ ; но давать зде еь подробный разъясненія, къ тому-же очень из- 
ве стнаго де ла, не тъ надобности. А. Б. Д.

7г) ІІереводъ ве ренъ, но въ Крыму изве стна только одна порода се - 
ры хъ куропатокъ— Perdrix  cinerea (Браунеръ, Зам. о птидахъ К ры м а; 
Никольскій, Позвоночн. животн. Крыма, 314—316), Фазановъ также не тъ 
вовсе. Возможно, что авторъ име етъ въ виду и не одинъ Крыма, а также 
и Чиркасію, где  Фазаны въ изобиліи. А. Б Д.

73) Собственно не туманы, а ту мы. Этимъ именемъ звали де тей т а 
таръ и христіанскихъ невольницъ; положеніе ихъ ниче мъ не отличалось 
отъ невольничьяго вообще и отцы ихъ продавали, какъ рабовъ (Да-Лукка,
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ор. с., 3. О. О., 470). Отношеніе къ нимъ руесвпхъ видно изъ изве етнаго 
поступка кошевого Сирии. Выводя изъ похода на Крымъ въ 1675 году 
огромный полонъ, онъ предложилъ желающимъ христіанамъ вернуться въ 
Крымъ \ таковыхъ нашлось около 3.000, а когда они де йствительно пошли 
обратно, то Сирко приказалъ ихъ догнать и изрубить все хъ безпощадно.

А. Б. Д.
7>) ІІроисхожденіе и значеніе этихъ титуловъ— калги и нур-ед-дина— 

подробно у г. Смирнова (ор. с., 350—362, 439). Въ общемъ, указанія на
шего автора довольно близки Нур-ед-динъ буквально значитъ—све тъ  ве ры.

А. Б. Д.
751 Corchis — по описке , a Conchis, какъ ве рне е сказано на 40 стр., 

значитъ, конечно,— Чингип. Тутъ-же приводится изве стное скаваніе о про- 
исхошденіи рода Чингиза отъ Алан-куа-Хатунь, зачавшей отъ челове ка, 
нисшедшаго въ еолнечномъ луче  (Aboul-Ghazi Beh Hist, des Mag., Irad. 
p, Desmaison, II, 65). А. Б. Д.

76) На существование ве ры въ такое условіе, которая, какъ видимъ 
по нашему автору, изве етна очень давно, указываетъ и ІІейесонель въ 
конце  XVIII стоде тія, доказывающей его неве роятность (Peyssonel, ТгаПё 
S le com. dt-la M. Noire, П, 230—2 3 3 ’. Самъ ханъ отрицалъ это въ раз- 
говоре  съ де-Тоттомъ (М ёт. sur les Turcs, I, 60, e.d. 1785). Противъ воз
можности такого условія говоритъ подробно г. Смирновъ (ор. е., 295—297).

А. Б. Д.
7?) Ханекій доходъ съ неволышковъ, повидимому, бывалъ и больше ариѳ- 

метической десятины ; онъ назывался «еауга», что, по словамъ Гезаръ-Фена, 
значило пятая часть (писалъ въ половпне  X V II в.; см. Смирновъ, ор. с., 
322 и 536). Въ поеле днеиъ татарскомъ набе ге , 1769 года, хану давали 
десятую (de Tott, М ёт. 1785, I, 446. 458). А. Б Д.

7S) Порча денегъ самимъ правительствомъ составляла въ то время 
общераспространенный способъ увеличивать доходы казны, ечитавшійся 
почти легальнымъ ■, у татаръ онъ, быть можетъ, проде лывался не сколько 
чаще, откровенне ё и грубе е. А. Б. Д.

79) Это недоразуме ніе, въ которое авторъ былъ введенъ названіемъ
податю, но сама подать вовсе не ограничивалась не сколькими бочками меду, 
а составляла въ половине  X V III ве ва крупную сумму въ 12.000 піастровъ, 
съ Молдавіи 8.000 и съ Валахіи  4.000 •, эта дань взималась подъ назва- 
ніемъ «балъ ахчеси», т. е. медовыхъ денегъ (Peyssonel, ор с, II, 241).

А. Б. Д.
80) Нократъ, и но де нности и по созвучію, есть, безъ сомне нія, наша 

<новгородка», по сто штукъ на рубль. А. Б. Д.
в1) Самуръ, по татарски соболій ме х ъ ; очень любимый и це нимый

на Воетоке ; большая часть выхода изъ Россіи, номинокъ татарамъ, шла

6
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этими ме хами. Це нность все хъ поминокъ д'Асколи опреде ляетъ въ 330.000 
реаловъ или около 17 ООО рублей, что по теперешнему соетавитъ весьма 
большую сумму, около полумилліона рублей. А. В. Д,

82) Буквально — король чистый огонь А. Б . Д.
83) Ве роятно — ІІарушевича. А. Б. Д.
84) Это разсказано, хотя и не особенно подробно, у г. Смирнова (ор. 

с., 5251 Указаніе года и событій войны съ турками, закончившейся ми- 
ромъ въ 1631 году, а также все  взаимным награвлнванія Россіей и Поль
шей татаръ и турокъ разсказаны совершенно ве рно, и руескій посолъ 
былъ именно въ указанное время въ Константинополе . Только, по турец- 
кимъ источникамъ, поляки по миру все таки обязывались платить дань 
татарамъ (Ham mer, ор. с., XI, 228, 232, 233, 236). А. Б Д

86) Весь этотъ разсказъ превосходно рисуетъ взаимныя отношенія 
сосе дей и показываетъ, почему такъ долго могло держаться въ Крыму это 
нищее, гнусное разбойничье гне здо, существовавшее только неіцаднымъ 
грабежемъ Рос.сіи и Польши, взаимно ихъ ссорившее, и съ той и другой 
стороны вымогавшее, за мнимый миръ, поминки, очень большія, если пе
ревести на современную це нность,—по полумилліону и боле е рублей на 
годъ. Автору сове стно прямо признаться и онъ замысловато объясняетъ, 
за что именно въ 1633 г. платили татарамъ поляки, но все таки не можетъ 
скрыть сущности, что было дадено за разореніе Россіи Но онъ ве роятно 
п не зналъ, что тотъ-же ханъ, разоряя Россію и клянясь во всяческой прі- 
язни полякамъ, посылалъ и Польшу разорять въ томъ-же году (Hammer, 
ор. с., IX , 229). Это тотъ самый набе гъ на Россію, вполне точно по вре
мени показанный авторомъ, име вшій такое вліяніе на осаду Смоленска, о 
которомъ лит. канцл. Радзивила говоритъ, «что не споритъ, какъ это по 
богословски, напускать поганцевъ на хриетіанъ, по по земной политике  
вышло очень хорошо» (Соловьевъ, ор. с. 202). А. Б. Д.

8в) Совершенно точно •, посломъ татарскимъ въ Ве не  въ 1633 г. былъ 
Карагеза, (Ham m er, ор. с , IX , 303). А. Б. Д.

87) Эти ппщальники назывались — сеймены и были учреждены, ка
жется, Сахыбг-Гераема еще въ половине  XVI ве ка, но тогда имъ жало
ванье шло изъ турецкой казны (Смирновъ ор. с., 414). Бъ половине 
X V III ве ка было тоже самое (Peyssonel, op. е., II, 283) Изъ этого можно 
думать, что нашъ авторъ ошибается. А. Б. Д.

88) Чауш и—гонцы Порты; съ какою-бы ве стью они не приходили,
злою или доброй, должны были быть осыпаемы щедрыми дарами, какъ
носители воли падишаха А. Б. Д.

8П) Въ печатномъ тексте  (стр. 27), сокращенное начертаніе «рго» 
принимается за «ргойе».Мне кажется, что слово «рго» проставлено пра
вильно и означаетъ выгоду, наживу; оно происходить отъ лат. prodesse, 
prodest. Н. П.
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90) Топра-кала —земляная кре пость; этимъ именемъ называлось иред- 
ме стье Каффы, потому что, какъ и весь городъ, оно состояло изъ земля- 
ныхъ мазанокъ, а можетъ быть и потому, что подле  него было земляное 
укре пленіе турокъ, о которомъ сказано дале е. А Б. Д

91) Это ме сто очень запутано авторомъ, но переведено ве рно Смыслъ 
его состоитъ въ томъ, что сте ны Каффы окружены господствующими надъ 
ними высотами, что, разумеется, крайне вредно въ смысле  обороны, и 
нашъ авторъ поясняетъ, что это было терпимо только съ такимъ непрія- 
телемъ, какъ татары. А. Б. Д.

92) Замокъ, стоящій на ле вой оконечности (авторъ говоритъ, глядя 
на городъ съ моря), есть собственно цитадель. Портъ Каффы действительно 
обладаетъ те ми качествами, который въ немъ подме чены авторомъ •, въ 
немъ и въ наши времена никогда не бывало крушеній, не смотря на его 
значительную открытость ве трамъ, и это не только потому, что якоря хо
рошо держатъ, но такяге и потому, что по его особымъ условіямъ онъ за- 
щищенъ отъ южныхъ и юго-западныхъ ве тровъ; а именно эти ве тры и 
нееутъ крымскимъ берегамъ самыя страшныя бури. А. Б. Д.

93) Греческимъ митрополитомъ былъ въ то время, когда д^Асколи 
писалъ свое описаніе, Парѳеній, съ 1631 по 1642 (2а0а, МгааіишхД ВфХ. 
тор. I, 668, 576). А. Б Д.

94) Авторъ очевидно разуме етъ подъ двумя націями евреевъ и ка- 
раимовъ. А Б. Д.

95) Такая церковь ни по описанію, ни по имени теперь неизве етна. 
Сумма,заплаченная туркамъ за нее, весьма велика. Бопланг, дававшій почти 
одновременно све де нія, также упоминаетъ въ Киффе  одну каголич. церковь 
св. Петра. Въ конце  XVI I  ве ка (но по Бон лапу) католическая церковь 
упоминается безъ имени (Deccr. novis. imp. Turc., Tm kisch. Reichs, 1687, 
Ш , 3). Въ половине  XVIII в. Пейссонель предполагалъ пустить въ ходъ 
це лую еерію уловокъ, чтобы добыть въ Кяффе  какую нибудь, хотя-бы 
разваленную церковь для котоликовъ, но безъ успе ха: значитъ, о нашей 
уже не стало памяти (Peys., ор с., 531 и дал.). Тунмит упоминаетъ объ 
этой церкви, но просто повторяя Боплана (Busching’s. Erdbeschr., IY, 348).

А. Б. Д.
96) Юзлеве— ныне шняя Евпаторгя сохранила неболыніе остатки ста- 

ры хъ сте нъ, но отъ большаго караванъ-сарая не видно и сле довъ.
А. Б. Д.

97) Авторъ, безъ сомне нія, говоритъ о Чуфутб-кале. Жидовской кре - 
постщ но совершенно непонятно, почему онъ къ ней приме няетъ названіе 
Топра-кала,— земляная кре пость. Въ Чуфутб-кале име ются только камен
ный сте н ы ; одна въ середине  города, очень старая, прочной и красивой 
греческой техники, времени не позже X IY  и даже X III ве ка •, зате мъ,
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когда городъ разросся и впереди этой сте ны заселился караимами, то для 
ихъ защ иты въ конце XY  ве ка, насколько можно судить по стилю укре п- 
деній и въ особенности по орудійнымъ амбразурамъ, была построена дру
гая сте на уже татарами, та самая, что теперь видна на входе .

А. Б. Д.
98) Непереводимая игра словъ — spartori nn negro fete», т. e. бук

вально,— роДила чернаго зародыша. Н. П.
99) Авторъ повторяетъ, съ маленькииъ варіантомъ, сказанное имъ 

на 4-ой странице  о взятіи Карасу-Базира  козаками (приме ч» 16), но въ 
ГОДе  остается твердъ, такъ что пожалуй ему и сле дуетъ боле е дове рять, 
че мъ нашимъ йстоЯникамъ. А. Б. Д.

101) Караджъ значитъ подать, но что такое Viva, не могу отгадать; 
на татарекомъ языке  такого выраженія не сущ ествуете А. Б. Д.

101) Галіоны — большія, иногда даже очень большія суда, круглыя 
(Т. е относительно очень широкін), съ двумя или тремя мачтами и об
ширною Парусностью, ходившія только подъ парусами, име вшія две -трп
палубы (Ja l, Archeol. havall, II, 207). А. Б. Д.

102) Килъ, родъ особой Глины, заме няющей отчасти мыло, находился 
ещ е при занятіи К рым а , неподалеку отъ Балаклавы , въ ме етиости, назы
ваемой Бей-кермат. верстахъ въ шести отъ Нпкермана; тогда это це ни- 
jfocfc и tt'OTOMy Описывалось все ми старыми писателями, напр. Габлицемг 
(Физич. опйс. Таврич. Области, 19 -2 0 ) . А. Б. Д.

103) Такое утверждение справедливо, если не принимать въ сообра- 
Женіе іожиый берегъ Крыла, котораго наШъ авторъ, видимо, совсЬмъ не 
зналъ. А. Б. Д.

104) Ве  общемъ, опйСаніе М аш ут -кале ве рно; но надо заме титЬ, что 
дорога для въе зда телегами въ него всегда была ( е здилъ еще недавно) и 
Только въ самые ИОсле Дйіе Годы ее ме стами размыло дождями; она начи
нается съ юга, со стороны деревни АЪыяя-чощткъ; пе шеходныя тропы съ  
ее верной стороны. На верху уединенной скалистой вершины, занятой 
МанГуйомъ, Де йствителЬно Име іОтсй два довольно обильные родника, суще- 
ствованіе ЯоторЫхъ у мНогйхе , не прйВЫкшихъ наблюдать местность, 
возбуждало не малое удивленіе; въ де йствительности де ло гораздо проще, 
че мъ то кажется по первому взгляду: плоская веришна горы, значитель- 
наго разйе ра, име етъ дВе  МаЛенькія и, по сравненію съ общимъ вйдомъ 
скальі, СДва приме тныя лощины; но именно въ нихъ-то внизу и находятся 
родники, басСейнъ которыхъ, т е. питающая ихъ ме стность, нада ними 
Лежащая, вполне  достаточенъ. А. Б. Д.

405) 11с., 103. 6 . «Бездна яко риза оде яніе ея, на горахъ стануть 
воды». А. Б. Д.

•°б) rp Керчь. А. Б. Д.

«
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,05) АВторъ ош ибается; вблизи Керчи былъ монастырь св. Георгія (Ке- 

терлесъ); но д’Асколи говоритъ о церкви во Имя св. Іоаппи Предтечи, а не 
се. Теория; она сущ ествуете и до сихъ поръ и пользуется издавна боль
шой изве стностыо, такъ что даже самъ Керчепскій нроливъ или Ениколь- 
свій мысъ по ней называли, на ередневе ковыхъ картахъ, проЛивомъ или 
мысьмъ св. Іоанпа. Надгробная надпись на одной изъ колоннъ (подробно
сти см. Латышевъ, Сборн. греч. надписей христ. вр., 93— 04) 757 года-, 
но не тъ никакого основанія относить и церковь къ тому-ate времени, по 
архитектурнымъ особенностямъ она едва-ли ране е X II ве ка. Разуме ется, 
только полное отеутствіе геологичеекихъ представленій въ то время могло 
сде лать возможнымъ но раковинамъ купола предполагать о подводномъ 
пребываніи церкви; она просто построена изъ раковистаго известняка, въ 
которомъ мелкія и мягкія части скоре е выве триваются, а крупный рако
вины торчатъ на виду, давая поводъ къ наивнымъ предположеніямъ Отъ 
Кре поети, въ которой находилась эта Церковь, ішкакихъ сле довъ не оста
лось; но ея планы были сняты при занятіи Крыма и находятся въ архиве  
Главного штаба ; кре постца существовала до двадцатыхъ годовъ XIX ве ка.

А. Б. Д.
,о8) Судя по перечисляемымъ городамъ и тому, что авторъ говоритъ 

на 38— 39 страницахъ объ уменьшеиіи населенія, видно, что гіодъ именемъ 
Титаріи онъ понимастъ только одинъ Крым?,] но въ такомъ случае  60.000 
поселеній совершенно невероятное де ло. Какъ-бы ни была мала деревня, 
а мы знаемъ, что были и очень большія, по не сколько тысячъ душъ, но 
все-же душъ сто на каждую въ ереднемъ надо считать, не мене е, а тогда 
населеніе Крыма выйдетъ боле е шести милліоновъ. На стр. 39 авторъ 
указываетъ огромное уменьшеніе населенія до одной трети, 20.000 дере
вень; но даже и такое количество невозможно, не говоря уже о едва-ли 
мыслимой гибели въ это время не сколькихъ милліоновъ населенія. Надо 
думать, что подъ общимъ Именем ь поселепіа (V ille), д'Асколи считаетъ не 
только осе длое населеніе, настоящія Деревни, но и отде льныя кибитки въ 
деревняхъ кочевниковъ, почти исключительно насеЛявшихъ весь се веръ 
Крыма, кроме  горной части его. Что эго всего скоре е, видно изъ 
того, что его товарищъ да-Лукіш показываетъ даже 80.000 поселеній, но 
называетъ ихъ татарскимъ нмеыемъ «кой», которое, по его разъясненію, 
моягно понимать и какъ деревню и какъ колоДезь, потому что каждая де
ревня Име ла свой (ор. с., 2 гол. перев ; 3. О. Общ., X I, 4 75); число это 
еще боле е неве роятно И такъ разнится отъ ноказываемаго д'Асколи, что 
никакою приблизительностью не можетъ быть объясняемо. Только кочевое 
населеніе, со счетомъ кибитокъ, можетъ ме няться десятками тысячъ и въ 
столь короткое время (См. дале е у самого д’Асколи стр. 36) Бопланя, 
почти одновременно писавшій, называетъ все это «передвижными дерев-
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нами, на дву-колееныхъ повозкахъ» и говоритъ, что ихъ много (ор. с., 33). 
Не сколько позже, ле тъ  на 30 — 40,— но едва-ли къ тому времени произошли 
болыиія изме ненія, турецкій, весьма осве домленный историкъ, Гезаря-Фепя 
показываетъ въ Крыму всего <1300 деревень, болынихъ и малы хъ» (Смир 
новъ, ор. с., 334), и это показаніе можно считать за достове рное. Можно-бы 
представить гораздо боле е соображеній о населеніи Крыма въ те  времена, 
но этому зде сь не ме ето. А. Б. Д.

109) Теперь произносится <югуртъ» и етоль-же любимо татарскимъ 
населеніемъ. А. Б. Д.

110) Образчикъ остроумія автора; онъ име етъ въ виду греческое 
■zvrjtxTM) —волновать, тревожить, устрашать. А. Б Д.

ПІ) Повторяется уже сказанное ране е, на стр. 22, прпме ч. 82.
А. Б. Д.

112) Color berrettino, отъ латинскаго birrum , pyrros—красная матерія.
Н П.

113) Плащъ — это бурка, а головной уборъ горская папаха. Наззарени 
автора —библі йскіе назореи, пли назиреи, о которыхъ онъ вспомнилъ потому, 
что одною изъ ихъ обрядностей было не брить и не стричь водосъ, а но
сить ихъ длино (Кн. Числъ, 6, 5 ;  Судей, 13, 5 ; Царствъ, 1, II).

А. Б. Д.

114) Мольцо (molzo) ве роятно не что въ роде  нашего меда; буза—на- 
питокъ, приготовляемый изъ бродившаго проса, и до сихъ поръ въ боль- 
шомъ ходу въ Крыму. А. Б. Д.

115) P asta—по итальянски те сто; но зде сь авторъ даетъ то названіе, 
подъ которымъ описываемая е да была изве стна въ Чиркаыи; т о же  назва- 
ніе для нея у турокъ прпводитъ ІІІардепя (ор с ,  161 — 162), а у чирка- 
еовъ — да-Лукка (ор с. гол. пер , 19, 3. О. О , 491) Это те сто тоже самое, 
что итальянская полента или молдаванская мамалыга, но только приготов
ляется не изъ кукурузы, а изъ особаго рода проса (Panicum  italicum ); 
въ Мингреліи и Абхазіи оно изве стно подъ именемъ гоми.

А. Б. Д.

11е) Нъ 1475 году, а сле довательно 159 ле тъ передъ те мъ, какъ пи- 
шетъ авторъ, а не 180. Обычай молодой женщине не сме ть говорить пер
вые годы съ свекромъ до сихъ поръ сохраняется у христіанъ, вышодшихъ 
изъ Крыма (СераФимовъ, Крымскіе христіане, изд. 2 е, 40).

А. Б. Д.

11') Кеффе-Мталат— каФіінская часть, кварталъ. А .  Б. Д.
,І8) Сѵвритатя или Сююръ-ташя, теперь довольно большая деревня 

въ 8 —J0 верстахъ къ югу отъ Бахчисарая; исключительно татарская;
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названіе ея переведено ве рно д’Асколи. Ле тъ шестьдесятъ до нашего ав
тора польскій посолъ Броневскгй указывалъ уже, что въ этой деревне , 
которую онъ называлъ Сортассусъ, яшли потомки благороднглхъ генуездевъ 
(T artariae  descriptio, ed. 1595, p. 9), была и католическая церковь Тунманъ 
къ этому све де нію прибавилъ даже самыя громкія Фамиліи будто-бы жи- 
вущ ихъ тамъ потомковъ Доріа, Спинола, Гримальди и проч (Buscliing’s 
E rdbeschreib., IV, 347); нашъ авторъ, конечно, не пропустилъ бы заме - 
тить, если-бы хотя что-либо подобное выдумке  Тунмана было въ де йстви- 
тельности. І!ъ этой деревне , по словамъ Броневскаю, часто останавливались 
послы литовскіе и русскіе; это, ве роятно, еще боле е побуждало жителей 
выбраться изъ такого безпокойнаго ме ста, че мъ нае зды родственныхъ 
черкесовъ, какъ говоритъ дале е д’Асколи. А. Б. Д.

И9) Fecciala, Foczulu по Боплану, Eoczolu старыхъ картъ, очевидно 
по опечатке  Витсена ( N< ord en Oost T art. 573), все это одна и гаже де
ревня, называющаяся Фоцг-салд, Фота-салд, Фоти-сала въ наши времена. 
Это поселеніе лежитъ, какъ ве рно указываетъ д’Асколи, въ 8— 10 вер- 
стахъ прямо къ югу отъ Сююртишп въ истино прекрасной и богатой ме ст- 
ноети. Боплана (ор с 31) говоритъ: Алма  или Фонола, но это очевидная 
ошибка и ре ка Алма совсе мъ иное де ло; ея имени не могла носить наша 
деревня, лежащая на теченіи средняго Бельбека ( К аба-рты — тожъ), выше 
дер. А лбат а ; эта явная ошибка побудила переводчнковъ Боплана искать 
нашу деревню въ Алма-кермене , что ни съ какой точки зре нія не подхо- 
дитъ (Мельникъ, Мемуары отн къ ист. Южн. Руси, 326; Ляскоронскій, 
[’. Лев. де-Бопланъ, 18). Тотъ-же Боплана наечитываетъ въ этой деревне 
около 50 домовъ; тогда какъ нашъ авторъ, не могшій не знать своихъ па- 
сомыхъ до точности, называетъ только 12 семей; эго разногласіе можетъ 
объясниться те мъ, что хриетіане не одни занимали деревню, въ которую 
перебрались, заставъ уже тамъ коренное населеніе, бывшее, судя потому, 
что католики ве нчалиеь у греческихъ священниковъ, ве роятно, греческое, 
хотя-бы только по ве роисиове данію ; после дніе потомки генуэзцевъ теперь, 
можетъ быть, въ етепяхъ вокругъ Миріуполя, если только тамъ есть какая 
либо о томъ память. Однако уже во время вывода христіанъ, въ 1778 г., 
паша деревня не показана ни въ спискахъ, ни на картахъ въ числе  
даже частью христіанскихъ, и теперь тамъ не знаютъ никакихъ его сле - 
довъ. Боплана все-яге име лъ довольно точныя све де нія и объ этой деревне , 
потому что даетъ даже названіе католической церкви, се Іоинии. что за- 
былъ сказать нашъ авторъ.

Осмыслить названіе этой деревни мне  до сихъ поръ не удалось. 
С ила-приставка, име ющаяся у очень многихъ деревень, разбросанныхъ 
по всему горному Крыму; по татарски или гречески это слово не име етъ 
значенія. ІІреосв. Гермоіет полагаетъ, что это слово армянское и значитъ



8‘i

«дубнякъ» (Таврпч. епархія, 296); но армяно-католическій деканъ въ Ѳео- 
досіи о Сатаровг съ этимъ несогласенъ и думаетъ, что оно можетъ 
значить плптнякъ, плитный полъ И то и другое объясненіе приложимо 
къ горнымъ деревнямъ Крыма, да и армянъ не мало было въ воеточномъ 
Крыму,; но мы ихъ не знаемъ въ западномъ, где  всего больше «с«дя>, 
именно въ ме стности вокругъ Матут-тле. Возможно, что это слово изъ 
какого ннбудь теперь совершенно затерянного языка. А. Б. Д.

12°) К іэтъ абзйсъ —безъ буквъ и безъ письма, безграмотный,
А. Б. Д.

121) Пазваніе — патракя, приме няемое къ крымскимъ татарамъ, 
впервые слышу; но авторъ повторяетъ его весьма настойчиво, три раза 
Къ сожале нію, разъяснить это названіе мне не удалось. Д’Асколи говоритъ, 
что оно дано народу по имени ре ви, протекающей въ Татаріи, берега ко
торой заняты  многочисленными селсніямп; но во всемъ Крыму не тъ  ре ки, 
сколько нибудь отве чающей именемъ и свойетвомъ такому положенію 
де ла. Есть маленькая ре ченка-— Бодракя, впадающая въ А л  му се верне е 
Бахчисарап\ но въ ней только и есть, что не когорое сходство н азван ія ; 
это ничтожный ручей, почти всегда перееохшій, на коротномъ протяженін 
котораго лежатъ одна татарская деревушка и маденькій русскій выселокъ, 
всего около 90 дворовъ; конечно, не этотъ ручей могъ быть ре кою опи- 
санія д'Асколи, Н е тъ-ли похоя>аго названія въ <Скиоіи> автора? но по 
смыслу его словъ эту большую и многоводную ре чку надо искать въ са
мо иъ Крыму.

Теперь между татарами названіе «патракъ», въ смысле  нарицатель- 
номъ для народа, совершенно неиззе стно; но что оно не выдумано авто
ромъ, видно изъ употребленія этого слова татарами; оно значитъ негод
ность, малосноеобность, ненужность чглове ка или веши ; не которые татары 
име ютъ его въ придачу къ своей Фамиліи. Крымскіе армяне тоже, по сло- 
вамъ о Сатарова, употребляютъ это выраженіе, и также въ томъ-же са
момъ презрительномъ и не сколъко бранномъ смысле ^ -негодности чедове ка. 
Наше слово — «ботрикз», происхождение котораго указывается (словарь 
Брокгауза) отъ татарекаго холостой, которое въ горномъ Крыму звучитъ 
совсе мъ иначе (ёргенъ), и только нисколько подобно у ногайцевъ (брг/дааж), 
ве роятно, ведетъ свое начало отсюда-же. Не могу не. вспомнить, что и у 
французовъ есть точно-такое-же слово -^patraque, и къ тому-же значащее 
также негодность, испорченность; происхожденіе этого слова Франдузамъ 
неизве стно ; неужели и оно идетъ отсюда-же? Разъясненія по настояг 
щему вопросу нашихъ оріенталистовъ были бы весьма желательны

Д. 6. д
,22) Три властителя Титаріи — ханъ, калга и нуред-динъ, конечно, 

во время составленія авторомЧ) своего опиеанія находились подъ вліяніемъ

і
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и въ рукахъ ногайскихъ мурзъ, после  все хъ вышеуказанныхъ еобытій, 
где  ногайцы оказались побе дителями; но родъ Ширине, первый въ Крыму, 
не только не ногайскій, но и находился во вражде  съ ними (см. напр. 
Смирновъ, ор. с., 510, 522, 715 и дале е). А. Б . Д.

123) T a rta r chioppech — татаринъ собака, буквально. Тоже самое 
почти говоритъ о татарахъ вообще (но описаніе даетъ чпстыхъ ногай
цевъ) и Бопланъ (ор. с , 34), даже уве ряюіцій, что они родятся сле пыми, 
какъ собаки. Да-Лукка тоже уве ряетъ, что ногайскія де ти сле пы долго 
после  рожденія (ор. с. 14, 3. О. О. X I, 487). По нашему автору, тоже го
ворили и турки, и виде ть въ этомъ насме шку или выдумку не тъ  основа- 
нія ; само заме чаніе, ве роятно, произошло изъ де йствительнаго наблюденія, 
по которому новорожденный де ти очень узкоглазыхъ ногайцевъ (глаза, 
какъ щелки) казались какъ-бы сле пы. А. Б Д.

т ) A llogiare a ll’hosteria della serena hosteria — постоялый дворъ, 
a serena чистое небо-, буквально непереводимая игра словъ—остановиться 
въ гостиннпце  чистаго неба. Dal Ріоѵапо — подъ дождемъ и вме сте  съ 
те мъ у благочиннаго. Ріоѵапо — благочинный •, acqua ріоѵапо дождевая 
вода. И гра словъ на созвучіи ріоѵацо (отъ латинскаго plebs) и ріоѵапо 
(отъ латинскаго pluvia). Итальянцы и поныне  въ шутку называютъ дождь 
— іі signor Ріоѵапо. Н. П.

m ) Фальча — колдунъ или ворожея •, бахча значитъ садъ, но зде сь 
это слово употреблено тоже въ значеніи гадальщ ика; назырлйкъ — аму- 
летъ, ладонка съ молитвой или особый родъ камышковъ, носимый отъ 
сглаза. А. Б. Д.

т ) Точне е саранча по татарски будетъ—чекиркэ. А. Б. Д.

,27) Астрономическія све де нія нашего автора были весьма невелики, 
если онъ нашелъ возможнымъ увиде ть затменіе луны въ ея первой 
четверти. По мне нію изве стнаго астронома, описываемыя д’Аеколи не 
были настояіція затменія и за таковыя авторъ счелъ явленія, находящіяся 
въ зависимости отъ еостоянія нашей атмосферы. По справке  у Опольцера 
(Canon der Finsternisse, W ien. 1887) въ 1633 г. лунныхъ затме ній вовсе 
не было, а солнечныя были въ апре ле  и въ октябре , но не въ августе ; 
въ 1632 и 1634 тоже не было въ августе  ни те хъ, ни другихъ.

А. Б. Д.

т ) Отсюда видно, что сынъ хана скончался въ январе  1634 года; о 
немъ говоритъ и да-Лукка, называя его Девдетъ-Гераемъ, но говоритъ, 
какъ о живомъ; онъ-же о наводненіи, бывшемъ въ Карасубазаре  въ 1631 г., 
говоритъ, какъ о прошломъ, случившемся не сколько ле тъ назадъ (ор. с., 
гол. пер. 2, 3. О. О. XI, 475, 477); отсюда можно опреде лить, въ чемъ 
еомне вался его переводчикъ, что да-Лукка писалъ ране е 1634 года и позже
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1631; такимъ образомъ выставленный на его голдандскомъ переводе 
1633 годъ долженъ быть ве ренъ. Выше д'Асколи говоритъ, что ди-Лукка 
е здилъ в ъ  Чиркает не сколько ле тъ  тому назадъ, а  писалъ о ней, конечно, 
возвратившись. Чтобы придать большее значеніе солнечному затменію, 
авторъ говоритъ, будто родъ Конкизг не испуститъ лучей съ этой стороны; 
это касалось только самого хана Джаны-бекъ-Герая, а другихъ ханычей- 
чингизидовъ, султановъ-Гераевз, было въ Турціи сколько угодно.

А. Б. Д.



Х Р О Н О Л О Г І Я
О П И С А Н І Я  Т А Т А Р І И .

1434 (около) ІІриходъ ногайцевъ изъ Скиѳіи въ Крымъ.
1604 Переселеніе латинек. христіанъ изъ Сивурташа въ Феччіалу.

» Польша перестаетъ посылать дары хану татарскому.
» Начало морскихъ набе говъ козаковъ.

1611 Ш яингирай бе житъ въ ІІереію.
1614 Ш яингирай съ персами разбиваетъ татарское стотысячн. войско.
1621 ІІораженіе падишаха Османа II поляками подъ Хотиномъ
1622 Умерщвленіе брата Кандемира зятемъ Махметгирая хана.
1624 Прибытіе д’Аеколи иъ Крымъ.

> Назначеніе ханомъ татарскимь Замбекгирая.
» Ііриходъ въ Крымъ 4.000 козаковъ на помощь Ш яингираю

противъ турокъ и Замбекгирая.
> Ііораженіе турокъ и Замбекгирая под ъ  Кяффой, в зя т іе  КаФФЫ

Махметгираемъ, бе гство Замбекгирая.
» Морское ераженіе 300 чаекъ съ галернымъ турецкимъ ф л о -

томъ и гибель чаекъ.
1625 (около) Джіованни да-Лукка е здилъ въ Чиркасію.
1627 Убійство зятя Махметгирая въ Чиркасіи Салмашой, братомъ

Кандемира.
» Б е гство Кандемира съ ногайцами черезъ [Ірекопе.

1628 Осада Бахчисарая, 28 дневная, ногайцами.
> Приходъ козаковъ въ Крымъ на помощь Ш яингираю, осво

божден] е отъ осады Бахчисарая.
» Осада КаФФЫ Махметгираемъ съ козаками
» Назначение Замбекгирая ханомъ вторично.
» Прибытіе Замбекгирая съ ф л о т о м ъ  в ъ  КаФФу и снятіе осады,

29-го іюня.
> Бе гство Ш яингирая съ козаками черезъ Арабатъ.
> Бе гство Махметгирая черезъ Прекопе.
» Пораженіе и смерть Махметгирая подъ Прекопе, бе гство Ш я

ингирая и козаковъ.
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1620 ІІрисылка хану подарковъ отъ све тле йшаго Трансильванскаго.
> Ж естокая чума опустошаетъ Татарію  (Крымъ).

1629— 1632 Ш яингирай губернаторомъ провинціи въ Персіи.
1630 Присылка хану подарковъ отъ Густава-АдольФа.

» Караеу-базаръ взятъ, разграбленъ и сожженъ козаками.
» Захватъ и ограблёніе польскими козаками Майкопа.

1631 Наводненіе въ Каразіо.
» Удачное морское сраженіе козаковъ съ турецкими галерами.

1632 Ш яингирай прибылъ въ Константинополь.
» Нахожденіе исполинскпхъ ископаемыхъ костей въ Тамани.

1633 Посольство хана къ кесарскому величеству.
» Набе гъ  татаръ на Московію, выводъ 20 т. пле нныхъ.
» Юзлеве разграбленъ и сожженъ козаками.
» Два лунныхъ затменія въ авгуете .
» Солнечное затменіе 3-го (13) августа.
» Салмаша выееляется съ ногайцами въ Ромелію.

1634 Смерть единственнаго сына хана Замбекгирая.
» Латинская миссія отправляется въ Чиркасію.
» Начало войны съ Польшей и заключеніе мира падишахоиъ

Мурадомъ IV.
» ІІріе здъ польскаго посла Стефана Наряоши въ Крымъ.
» Выселёніе въ Ромелію 30 т. татаръ.
> Окончаніе постройки харвасаріа въ Юзлеве.
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